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Во второй 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. 

 
 



                               Белая гора у деревни Устьянцево 
 

Так называемая Белая гора является одной из главных природных достопримечательностей 
Красноармейского района и находится в 500 метрах юго-восточнее села Устьянцево. В данном месте 
обнажения правого берега реки Миасс достигают высоты 25-30 метров и сложены легкими светлого 
цвета трепеловыми и диатомитовыми глинами. Эти глины пригодны для изготовления легкого 
строительного кирпича. Среди опоки и глин встречаются выходы зеленого глауконитового 
песчаника. В нем можно найти зубы исторических акул и окаменелости моллюсков. Три года назад я 
внимательно осмотрел глубокую колею противопожарной опашки на вершине Белой горы на 
предмет обнаружения фрагментов керамики. Но мое предположение о том, что вершина горы могла 
использоваться древними южноуральцами в сакральных целях, не подтвердилось. В колее 
противопожарной опашки на протяжении ста метров от береговой линии до ближайшей лесной 
дороги следов культурного слоя и присутствия древнего человека я не обнаружил. Тем не менее, в 
300 и 500 метрах выше по течению реки на противоположном берегу на старичных мысовых 
образованиях мною выявлены три стоянки эпохи бронзового и меднокаменного веков.  

 

 
 

Добраться транспортом до Белой горы можно лесной дорогой, которая тянется вдоль берега 
реки как со стороны деревни Пятково, так и Петропчелки. Подъехать к Белой горе можно и со 
стороны Устьянцево,  но перейти  Миасс по мелководью здесь проблематично по причине вязкого и  
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илистого дна реки. В связи с паломничеством туристов и местных жителей на Белую гору 
черноземный слой с ее вершины осыпался и перекрыл нижние древние осадочные породы 
берегового обрыва на высоте до 8-9 метров от уровня реки. В результате обрушения земли на склоне 
Белой горы появилась растительность в виде берез, сосен и кустарников. Первозданный вид 
берегового обрыва мы сегодня можем увидеть только на архивной фотографии полувековой 
давности краеведа Владимира Константиновича Егорова, на которой он запечатлел процесс поиска 
учениками Миасской школы морских окаменелостей в древних отложениях Уральского моря.  
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На противоположном берегу реки находилась водяная мельница. Старожилы села Устьянцево 
рассказывали мне, что в период обмеления Миасса по причине засушливого лета массивные 
мельничные жернова с вершины Белой горы можно увидеть на мелководье вблизи берега. Сегодня 
на месте мельницы остались только котлованы хозяйственных построек, а обширная поляна на 
берегу реки используется местными пастухами в качестве выгона и пастьбы коровьего стада жителей 
Устьянцево. 

 

 
 

Наивысшие точки местности Красноармейского района 
 

Красноармейский район расположен в западной части Западно-Сибирской низменности и 
характеризуется слабоволнистым равнинным рельефом, за исключением обрывистых склонов 
спускающихся к поймам рек Миасса и Течи. В образовании рельефа большую роль сыграло то, что 
территория района долгое время являлась дном мелководного и так называемого Уральского 
(Пермского) моря. Этим и можно объяснить равнинный характер рельефа и большое количество 
находок окаменелостей бывших обитателей морских глубин (псевдоморфозы морских губок, 
окаменелые моллюски, белемниты, зубы и позвонки акул). Реки Миасс и Теча тысячелетиями 
размывали обнажившееся морское дно, образовав современные пойменные долины. Обрывистые 
берега рек в отдельных местах придают этой местности всхолмленный характер. 

Наиболее возвышенна центральная часть района к северу от реки Миасс. Высоты здесь 
колеблются в пределах от 180 до 226 метров над уровнем океана. Высшая точка района 
расположена на территории Дубровского совхоза в одном километре к западу от железной дороги 
Челябинск – Сибирская и составляет 225.6 метра. В самой высокой части местности среди пахоты 
стоит металлическая пирамида-маяк (триангуляционный пункт). Его видно издалека. От маяка 
хорошо заметно, как постепенно во все стороны понижается местность.  
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К югу от реки Миасс местность понижается до 190-180 метров, но и здесь имеются 
незначительные возвышенности. Восточнее деревни Севостьяново расположены пологие холмы, 
немного превышающие 200 метров (206 метров). Подобные возвышения находятся восточнее озера 
Треустан (205 метров). Северная часть района имеет наиболее низменный рельеф. Только в районе 
населенных пунктов Попово, Боровое и Тавранкуль высоты достигают 200 метров: к юго-западу от 
Попово – 209 метров, к северо-востоку от Тавранкуля – 207 метров. Практически на всех 
господствующих над окружающей местностью высотах находятся древние курганные могильники – 
на Соколиных сопках на Актюбе (семь), высокий коренной берег у бывшей деревни Петропчелка 
(одиночный курган), Калмацкая гора у села Миасского (три), на безымянной сопке на Треустане 
(одиночный курган), высокий коренной берег Миасса у деревни Ильинка (три). Не вызывает 
сомнений высокая обозначающая значимость могильных курганов, которые после завершения 
комплекса погребальных церемоний, становились важными элементами культурного ландшафта 
окружающей местности. Демонстрируя свою принадлежность данному пространству, курган 
символически утверждал культовую власть над ним. 

 

 
 

Одиночный могильный курган в окрестностях бывшей деревни Петропчелка 
 

С возвышенностей открывается живописный вид на окружающую местность, которая 
просматривается на многие километры в разных направлениях. К примеру, с Петропчелки местность 
в северном направлении просматривается на семь километров, от Ильинки в западном направлении 
на десять километров, с Актюбы в северо-западном направлении на семь километров, с Калмацкой 
горы в южном направлении на восемь километров, от села Сычево в восточном направлении на 
двенадцать километров. 
 

Митрофановская церковь в селе Попово 
 

Деревня Попово основана переселенцами из Булзинской волости Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии в 1833 году. Тогда приехали 12 семей. Ходатаем на получение 3365 десятин 
земли  выступал  Филипп  Исаевич  Попов.  От  этой  фамилии  и  пошло  название  деревни.  Указом  
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Правительствующего Святейшего Синода в 1861 году был открыт приход и тогда же с разрешения 
Преосвященного Филарета, епископа Оренбургского и Уфимского, началось возведение церкви во 
имя святого Митрофана Воронежского, Чудотворца (1623-1703 г.г.). Церковь освящалась 12 мая 1863 
года благочинным Павлом Дроздовым, священником Белоярской Флоро-Лавровской церкви. На 
возведение храма было потрачено 3000 рублей. 

Церковь расположена в живописном месте на берегу пруда. Здание состоит из храма с алтарем 
и колокольней с боковыми пристроями. Колокольня четырехярусная, звон помещался в третьем 
ярусе. Архитектура здания чрезвычайно скромна, особенно снаружи: тяги, карнизы малых выносов, 
слабо выступающие обрамления проемов. У северной и южной стен храма сооружено (очевидно, 
позже) по два контрфаса. Храм бесстолпный. Интерьер чрезвычайно пластичен и компактен – 
благодаря сводчатым покрытиям. Здание кирпичное, оштукатурено. Общая длина плана по оси 
запад-восток – 18.7 метров, ширина – 10.5 метра. Автор проекта архитектор Константин Тон. Храм 
закрыт в 1929 году. Стоящая у озера церковь является замечательной архитектурной доминантой 
небольшой деревни. Основные разрушения храма произведены при Советской власти после 1970 
года, когда церковь использовалась как машинно-тракторная мастерская. Утрачен верх колокольни, 
бесследно потеряны главы над храмом, повреждены покрытия и входная лестница, выломана и 
расширена восточная часть алтарной стены для въезда тракторов. 

Митрофановская церковь числится в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (Государственный номер 578; дата принятия на охрану 
28.01.1999 г.; Постановление Законодательного Собрания Челябинской области № 457). 

 
Машинно-тракторная мастерская в Митрофановской церкви. Снимок 1977 года. 

 

В клировой ведомости по Митрофановскому храму записано: «Церковь каменная, с такой же 
колокольней, прочная. Железная ограда на каменном фундаменте… Утварью достаточна. Причта 
положено: 1 священник и 1 псаломщик. Земли выделено 66 десятин, большая часть к посеву хлеба 
неудобна…». Одним из первых священников в церкви служил Николай Петрович Троицкий, 47 лет. 
Сын  священника  Пензенской  епархии,  окончил  Уфимское  уездное  училище  в  1835  году.  В селе  
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Петровском был рукоположен в священнический сан и 27 сентября 1865 года по просьбе жителей 
переместился в село Попово. В 1878 году ставил новый благолепный иконостас. Жена – Вера 
Ефимовна. Сын – Константин. Со священником жили престарелые родители 73 лет – заштатный 
священник Петр Федорович и Ксения Сергеевна, которые получали пенсию 90 рублей серебром в 
год. 

С 1865 года при церкви служил Николай Ерофеевич Бирюков, сын дьячка Нижне-Увельской 
слободы. Он окончил Челябинское духовное училище, затем служил псаломщиком в 
Христорождественском соборе, там посвящался в стихарь, шесть лет служил в Птиченском селе. 
Женат был дважды. Остались дети – Павел, Василий, Андрей и Анна. Второй раз женился на дочери 
дьячка Долгодеревенской станицы Вере Лаврентьевне Андреевне. У них родились Александр, 
Николай, Дмитрий, Мария, Наталья и Евлампия. 

С 1883 года пастырские обязанности исполнял Федор Карпович Челноков, сын пономаря. Он 
окончил Оренбургскую духовную семинарию и служил во многих епархиях. Рукоположенный в сан 
священника в 1883 году переместился в Попово на 69 году жизни, где служил еще несколько лет. С 
1887 года псаломщиком служил Михаил Иванович Протасов, сын дьячка. Окончил Челябинское 
духовное училище и служил ранее псаломщиком в селе Горшково в Полетаевском отряде. 
Обязанности просфорницы в те годы исполняла дьяческая вдова Александра Лаврентьевна 
Бирюкова. 

В общей сложности в 1888 году численность прихода Митрофановской церкви составляла 673 
лиц мужского и 705 женского пола, при количестве дворов 205. Из них в Попово: крестьянского 
сословия 233/237 лиц (63 двора); военных 50/56 (20 дворов); духовных лиц 10/8 (3 двора). Боровое: 
крестьянского сословия 166/185 (49 дворов); военных 15/14 (5 дворов); Моисеево: крестьянского 
сословия 50/49 (15 дворов), военных 6/3 (2 двора), раскольников 13/4 (3 двора); Шибаново: казаков 
126/149 (количество дворов 45). 

В середине 19 века переселенцами из Камышловского уезда Пермской губернии основалась 
деревня Боровая. Называется она по борку, растущему вокруг озера. Деревня Моисеево основана 
крестьянами из деревни Минки Юрюзанской волости Уфимской губернии, названа также по 
фамилии ходатая. Земли получили 900 десятин, за которую платили выкуп. Поселок Шибаново, 
также относящийся к Поповскому приходу, существует с 1808 года. Тогда казак Теченской волости 
Николай Лазаревич Шибанов поселился на берегу большого озера. Вначале это был с трех сторон 
окруженный водою хутор. Восемь семей казаков из Миасской крепости впоследствии переселись к 
озеру. В Поповском приходе было две часовни: в деревне Боровой во имя Савватия, Соловецкого 
чудотворца и в поселке Шибаново во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

В клировой ведомости за 1893 год отмечен псаломщик Николай Александрович Шмотин. В 
этом же году преосвященным Макарием, епископом Оренбургским и Уральским он был 
рукоположен в сан священника и через два года переместится в Белоярский приход. 25 февраля 
1895 года на приход консистория определила Ивана Михайловича Рязанова. Он служил 20 лет 
вплоть до своей кончины 15 июля 1914 года. Сын псаломщика Богоявленной церкви Верхне-
Увельской слободы он приехал в Попово в 35-летнем возрасте. Учился в Челябинском духовном 
училище, но вышел из третьего класса по прошению отца. С 1880 года служил псаломщиком в 
церкви Богоявления своей слободы и Преосвященным Вениамином, епископом Оренбургским и 
Уральским посвящался в стихарь. Преосвященный Макарий переместил его к Покровской церкви 
города Челябинска на должность псаломщика и эконома. Через семь лет был рукоположен в 
диакона и священника. 

Школа грамоты в Попово была открыта в 1891 году. Священник И.М. Рязанов построил новое 
помещение и в 1901 году преобразовал ее в церковно-приходскую, с большими возможностями для 
обучения и воспитания детей в духе православия. В деревне Боровой при его активном содействии 
была открыта школа в 1900 году, где обучалось до 40 мальчиков и девочек. Казачья школа была и в 
поселке Шибаново. В 1904 году «за устройство здания школы Поповской, за заботы и труды и за 
неопустительное и ревностное преподавание в Поповской и Боровской школах Закона Божия» 
священнику И.М. Рязанову преподавалось Архипастырское благословение. 
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В 1914 году к Митрофановской церкви определили на священническую должность Порфирия 
Васильевича Кочетова, выпускника духовной семинарии. С ним служил псаломщик, тоже 
перемещенный летом 1914 года, Константин Яковлевич Подъячев, сын псаломщика и окончивший 
два класса министерской школы. В Троицкой испытательной комиссии успешно сдал экзамен на 
псаломщика. Ранее при Митрофановской церкви обязанности младших клириков исполняли уже 
упоминавшийся Николай Ерофеевич Бирюков, а также Михаил Иванович Протасов, Николай Львович 
Ключарев, Михаил Васильевич Евладов и Петр Иванович Сергеев. 

Епархиальным начальством неоднократно отмечалось усердие к церкви прихожан, в том числе 
казака поселка Шибаново Григория Акинфина, пожертвовавшего крупную сумму на приобретение 
двух икон Божией Матери и колокола весом в 4 пуда. Также отмечалось ревностное исполнение 
своих обязанностей церковными старостами. Крестьянину Андрею Ершову преподавалось 
Архипастырское благоволение «за особую деятельность по хозяйству, благоукрашение храма и 
приращение церковных сумм». Унтер-офицер Ершов пожертвовал 100 рублей. Мраморные колонны, 
погребенные под вековым слоем навоза и мусора, извлеченные в 2019 году на дневную поверхность 
в ходе очистных работ внутри храма, свидетельствуют о былом великолепии культового объекта. 

Последний архивный документ, позволяющий проследить церковно-приходскую жизнь села 
Попово, относится к 1915 и 1916 годам, когда «Оренбургские епархиальные ведомости» сообщали о 
присоединении священником Митрофановской церкви Кочетовым к православию башкирца. А за 
1916 год священник значится как отзывчивый и активный человек в списке членов общества 
вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской семинарии. По всей видимости, с 
началом гражданской войны и установлением Советской власти религиозная жизнь в селе Попово 
прекратилась по причине запрета христианского вероисповедания. Метрическая книга 
Митрофановской церкви хранится в государственном архиве Курганской области. 

В период 2012-2019 годов жители села Попово неоднократно обращались к главе 
Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулину с просьбой восстановить и вернуть храму 
первоначальный облик и былое величие. Но это не реально было сделать по одной простой 
причине, – в селе отсутствовала христианская община и церковный староста, который мог бы 
положить начинание благому делу. Из всех старинных каменных храмов, расположенных на 
территории нашего района, Митрофановская церковь сохранилась лучше всех благодаря своему не 
большому объему и отсутствию варварского отношения к культовому объекту со стороны местных 
жителей. Напомню, что многие храмы находятся сегодня в аварийном состоянии именно по причине 
уничтожения опорных и несущих металлических конструкций, которые сдаются в лом в целях 
корыстной наживы. И по сравнению с другими полуразрушенными храмами района, на 
восстановление Митрофановской церкви потребуется минимальное количество пожертвованных 
благодетелями денежных средств. 

В ходе бесед со старожилами села Попово я неоднократно слышал версию об искусственном 
происхождении холма, на котором построена церковь. Поэтому вполне возможно, что основание 
возвышения у пруда является рукотворной земляной насыпью. Все здание церкви опоясывает обруч 
из крепких железных прутьев, которые в западной части стены местами выходят наружу по причине 
разрушения кирпичной кладки. Элементы металлического крепления в отдельных местах 
потрескались. Внутри храма не сохранилось ни одной настенной росписи. Рядом с алтарной частью 
храма лежат сломанные жернова от мельницы, которая в 19 веке стояла на берегу пруда в 
непосредственной близости от церкви. Так опять же утверждают старожилы села, хотя лично я 
абсолютно не допускаю возможности близкого расстояния и соседства культового и хозяйственного 
сооружений, что могло восприниматься прихожанами и священнослужителями как святотатство. 

В настоящее время еще одной достопримечательностью села Попово стала стая белоснежных 
лебедей, с 2013 года облюбовавшая голубую заводь пруда как место обитания в летний период 
бракосочетания. Местные жители уверили меня в том, что перелетные птицы находятся под 
надежной охраной от посягательств на свою жизнь и могут в течение неограниченного времени 
хранить в здешних благодатных местах свою лебединую верность. 
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Русский философ И.А. Ильин отмечал, что «Государство есть организованное общение людей,  
связанных между собой духовной солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, 
но поддерживающих ее жертвенною волей». Век назад население России тратило денег на 
священников больше, чем на врачей. При минимальном бюджете рабочего в Киеве в 1914 году его 
пожертвования церкви составляли в среднем за месяц 1 рубль 70 копеек (5% от заработной платы), а 
расходы на медицину – 61 копейка (1% заработной платы). То есть, сто лет назад духовное здоровье 
человеком ценилось превыше его физического состояния. Сегодня 79% россиян почитает себя 
христианами и относится к православному вероисповеданию. Из них только два процента 
периодически раскошеливается и жертвует энную сумму на содержание культовых объектов. По 
приходу – расход. Необходимо также учитывать тот факт, что сегодня финансовое благополучие 
жителей села Попово (как и других сел российской глубинки) оставляет желать лучшего и 
восстановление храма силами местных жителей не представляется возможным. Поэтому правящий 
архиерей принял решение прикрепить к полуразрушенным храмам Красноармейского района 
крепкие челябинские приходы. 

В 2019 году инициативная группа жителей села Попово и руководство Челябинской 
Метрополии обратились к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову с просьбой 
оказания помощи в восстановлении святыни предков. По итогам встречи Митрополита Челябинского 
и Миасского Григория с народным избранником было принято решение о начале ремонтных работ 
по восстановлению Митрофановского храма. В свою очередь, по инициативе депутата был созван 
волонтерский отряд, возглавил который в Красноармейском районе председатель местного 
отделения «Молодая Гвардия» Вадим Сайгафаров. Вместе с десятком ребят, а также с помощью 
священника Евгения, благочинного Миасско-сельского округа, настоятеля храма Иверской Иконы 
Божией Матери села Миасского, волонтеры принялись наводить порядок в старом храме. К 
реставрации храма, а именно очистке территории здания от опасных аварийных элементов, с 
большим энтузиазмом подключились местные жители. Депутат районного Собрания депутатов 
Красноармейского района, директор Бродокалмакской школы Алексей Паташенко осуществил 
подвоз волонтеров, а председатель Совета депутатов Бродокалмакского сельского поселения 
Анатолий Нужнов организовал поддержку со стороны сельчан. Так начинался первый этап по 
восстановлению культового объекта. 

 

  
 

С октября 2019 года курирует восстановление церкви в селе Попово Свято-Троицкий храм г. 
Челябинска в лице его настоятеля протоиерея Игоря Викторовича Шестакова. Я с главой 
Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулиным присутствовал 19 октября 2019 года на 
общем собрании жителей села Попово, когда единогласным решением было принято решение о 
возвращении культовому объекту первозданного облика. Храм спасли от разрушения: скрепили 
стяжки, укрепили колокольню, выровняли и оштукатурили стены как снаружи, так и изнутри, залили 
бетоном пол, провели малярные работы, возвели кровлю, установили оконные и дверные проемы. 2 
ноября 2019 года в родительскую субботу, впервые за почти сто лет в Митрофановской церкви 
прошло богослужение и священники Свято-Троицкого храма совершили панихиду. 

 
10 



26 июля 2020 года в восстанавливающемся храме приняли православную веру 30 местных 
жителей. Крестить такое количество желающих приехали клирики Свято-Троицкого храма 
протоиерей Алексий Зайцев и иерей Михаил Токмак – во главе с настоятелем протоиереем Игорем 
Шестаковым. В канун праздника Крестовоздвижения, 26 сентября по благословению митрополита 
Челябинского и Миасского Григория были освящены и установлены на храм купола с крестами. 
Благодаря усердию протоиерея Игоря Шестакова и пожертвованиям благодетелей, церковь в селе 
Попово обрела сегодня первозданный вид. Как это обычно бывает, реставрация культового объекта 
не затянулась на долгие годы, а была произведена в кратчайшие сроки.  
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Разрушенные храмы являются немыми свидетелями нашего варварства. Поэт А.С. Пушкин 
заметил, что «Уважение к минувшему – вот черта, отделяющая образованность от дикости». 
Величественные каменные сооружения и грандиозные постройки являлись не просто культовыми 
объектами, но и шедеврами архитектуры, памятниками зодчества русских мастеровых. Любой 
сельский храм – это центр деревенской жизни, а не только историко-культурный памятник. С 
восстановлением храма началось возрождение жизни в старинном селе Попово. Стараниями 
городских попечителей в селе проложили асфальтовую дорогу, появилось уличное освещение, 
вернули фельдшерский пункт. Низкий поклон и сердечная признательность всем благодетелям, 
принимавшим участие в восстановлении дома Божьего в селе Попово. Бог в долгу не останется. 

 

Выходы известняка у деревни Ильинка 
 

В полутора километрах восточнее деревни Ильинка имеются выходы светлого известняка в 
виде отвесных утесов, достигающих высоты 12 метров. В 40-х годах прошлого века здесь 
производился обжиг известняка. Впервые выходы известняка и мрамора в окрестностях Ильинки в 
1868 году документально зафиксировал исследователь А.П. Карпинский и отразил данные 
месторождения на геологической карте Южного Урала. Известняк – это широко распространенная 
осадочная порода, образующаяся при участии морских организмов в морских бассейнах. В 
известняках встречаются останки морских организмов. Известняк широко применяется в качестве 
строительного материала. Обжиг известняка дает негашеную известь. Как правило, происхождение 
известняка связано с жизнедеятельностью организмов, которые выделяют из соленой воды 
карбонат кальция для формирования скелетов и раковин. Именно скелеты этих микроорганизмов 
образуют на дне моря целые пласты известняка. Поначалу такие скопления больше напоминают ил, 
но со временем ил под тяжестью воды проседает и превращается в камень. Оседания породы длятся 
миллионы лет. Чем меньше возраст отложений, тем более рыхлыми получаются породы.  

 

 
 

Под воздействием высоких температур и давлений известковая порода постепенно 
уплотняется и становится более твердой, а ее зернистость уменьшается. В результате получается 
мрамор, - по сути, метаморфизированный  известняк  с  плотной кристаллической структурой.  Чтобы  
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известняк впоследствии превратился в мрамор, требуется длительный период времени. Резкого 
фазового перехода не происходит, мрамор формируется постепенно. Поэтому в природе 
встречаются промежуточные варианты, что мы видим на примере известковых отложений у деревни 
Ильинки. Здесь попадается рыхлый и плотный известняк. На территории Красноармейского района 
выходы известняка также находятся у села Попово и деревни Федоровка, где до 60-х годов прошлого 
века стояли печи по обжигу известняка. 

В 18 и 19 веках известь являлась чуть ли не единственным вяжущим материалом, с помощью 
которого строили дома и возводили храмы. Гашеная известь работает как естественный очиститель 
воздуха, поглощает углекислый газ и благодаря щелочной среде уничтожает патогенные 
микроорганизмы. При обжиге известняка до температуры 900-1200 градусов из него удаляется 
диоксид углерода, в простонародье - углекислый газ. Он восстанавливается из атмосферы только в 
процессе долговременной эксплуатации, то есть – все помещения, строения, побелка дышат и при 
этом набирают прочность, очищая пространство от углекислого газа. На месте обжига известняка в 
окрестностях деревни Ильинка сохранились следы творильных ям – 4-х метровых углублений в 
земле, в которые до половины загружали негашеную известь и заливали водой. Для приготовления 
строительного раствора гашеную известь смешивали с чистым песком исходя из пропорции – ведро 
извести на ведро воды. 

При поверхностном изучении известняковых утесов под Ильинкой я замечал на сколах камней 
многочисленные следы морских раковин, останки корненожек, мшанок и окаменелые колонии 
фузулинид. При более тщательном осмотре утесов с помощью дробления молотком известняковой 
породы можно обнаружить и более интересные окаменелые экземпляры бывших обитателей 
морских глубин. 
 

Тайны Крутой речки 
 

Крутая речка протекает в 2,5 км к северу от села Миасского и ее ключевые истоки находятся в 
11 км северо-западнее райцентра на заболоченной возвышенности. В своем верховье Крутая речка 
представляет узкую протоку, спрятанную в заросших осокой и камышами небольших ложбинках, но 
в окрестностях райцентра ее русло превращается в широкий и глубокий овраг (до 8 метров) с 
пологими берегами. Немецкий путешественник Иоганн Георг Гмелин, посетивший наш край в 1742 
году, в своей книге «Путешествие по Сибири» называет Крутую речку ручьем Ольховкой. Это первое 
упоминание о водной артерии в письменных источниках. И.Г. Гмелин отмечает заболоченность 
ручья и его впадение в реку Миасс. Расстояние ручья Ольховки от Миасской крепости в то время со 
слов немецкого путешественника составляло четыре версты. Следует отметить, что на старинных 
картах начала 19 века Крутая речка также обозначена как Ольховка. 

Крутая речка в нижнем течении богата геологическими, природными и археологическими 
достопримечательностями. В долине Крутой речки в 600 метрах от ее впадения в Миасс находится 
небольшой каменный карьер. Здесь выходит на поверхность кристаллическая порода – порфирит 
плагиоклазовый. Эта порода вулканического происхождения. Именно в этом месте в древних 
осадочных породах мною были обнаружены окаменелые останки белемнитов. Белемниты – это 
головоногие моллюски, существовавшие в период мезозойской эры. По строению моллюски 
напоминают кальмаров, однако раковина – ростр, в которую пряталось тельце, была более мощной. 
В качестве ископаемых останков чаще всего находят ростр белемнитов, похожий на наконечник 
стрелы, отсюда происходит их греческое название. Обитали белемниты в морях с кембрийского по 
меловой период (516 – 65 миллионов лет назад). 

В одном километре западнее от находок белемнитов и выше по течению Крутой речки я также 
обнаружил следы дна древнего моря в виде сплошного кораллового покрытия – залежей 
метаморфоз морских губок. Кораллами называются известковые отложения морских полипов. Растут 
кораллы на мелководье и обладают повышенными требованиями к температуре и прозрачности 
воды. Найденное мною крупное кладбище кораллов на Крутой речке, некогда представляющее из 
себя большой подводный риф, еще раз свидетельствует о том, что территория современного 
Красноармейского района в далекие времена являлась пришельфовым дном необозримого теплого 
моря и сегодня у нас под ногами покоятся окаменелые останки древних обитателей морских глубин.  
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Единичные отростки кораллов встречаются на всем протяжении Крутой речки от ее верховьев 
до устья, но в данном месте метаморфозы морских губок покрывают берег многометровым 
сплошным слоем.  

 

 
 

На карте синим маркером обозначено местонахождение белемнитов, желтым – коралловый риф, красным 
цветом – местонахождения людей эпохи бронзового века и зеленым – грунтовый и курганные могильники. 

 

Из современных обитателей Крутой речки следует выделить пресноводных двустворчатых 
моллюсков – беззубок обыкновенных. Раковина у беззубок овальная, состоит из тончайших 
пластинок, налегающих одна на другую. Они имеют красивый отблеск, переливающийся всеми 
цветами радуги. Каждая створка состоит из трех слоев: рогового, фарфорового и перламутрового. На 
поверхности раковины беззубки хорошо различимы широкие летние и зимние полосы годового 
прироста. По этим полосам легко определить возраст моллюска. Тельца беззубок заключены в 
раковины, скрепленные друг с другом с одного края, возле макушки, упругой белковой связкой. 
Такое устройство раковины позволяет открывать створки для питания или передвижения и плотно 
закрывать их в случае возникновения опасности. Большое количество беззубок обыкновенных я 
находил в детстве на реке Миасс. Но моллюски на Крутой речке превосходят своих сородичей в 
Миассе по размерам раковин в несколько раз, и скорее всего, по причине более чистой воды. 

40 лет назад я с братьями Алексеем Баймаковым, Сергеем и Александром Карповыми ловили 
рыбу в Крутой речке (окунь) неподалеку от ее впадения в Миасс. Я также предпринимал 
неоднократные попытки с целью размножения запустить в речные заводи раков, специально 
привезенных из озера Еловое. Мои намерения не принесли ожидаемых результатов, так как 
естественные условия новых мест обитания оказались крайне неблагоприятными для проживания 
раков. 

Несколько лет назад небольшое водохранилище на Крутой речке (в простонародье – Штанина) 
размыло дамбу, и поток воды хлынул вниз, размывая береговые отложения на протяжении двух 
километров ниже по течению реки. Воспользовавшись удобным случаем, я внимательно осмотрел 
дно и склоны оврага Крутой речки на предмет обнаружения костных останков ископаемых 
животных. Одна из найденных мною костей определена как кость дикой лошади и датирована 
ведущим палеонтологом из г. Екатеринбурга П.А. Косинцевым эпохой мамонтовой фауны. Старожил 
села  Миасского В.А. Никитин рассказывал мне,  что в детстве  он со сверстниками на берегу Крутой  
речки находил кости диких животных «охапками» и относил их для классификации в школьный 
музей Владимиру Константиновичу Егорову. По причине практически полного уничтожения 
экспонатов школьного музея установить принадлежность упомянутых костей к определенному виду  
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животных сегодня не представляется возможным. Просматривая негативы фотопленок В.К.Егорова, я 
находил большое количество снимков более чем полувековой давности с костями животных 
(мамонт, дикая лошадь, бизон, носорог шерстистый), но сказать с определенной уверенностью, что 
данные кости найдены именно на Крутой речке нельзя.  
 

 
 

Исследование берегов Крутой речки. 
 

Из археологических достопримечательностей на Крутой речке следует выделить два 
обнаруженных мною поселения бронзового века и четыре кратковременные стоянки древних 
южноуральцев, относящихся к той же эпохе. Возраст данных местонахождений ориентировочно 
составляет 3500 лет. Поселение на Крутой речке – 1 (алакульская археологическая культура) открыто 
мною в 2015 году и расположено в 2,2 километрах северо-восточнее села Миасского на широком 
мысу старичного левого берега Миасса, образованного впадением Крутой речки в речную заводь к 
западу от площадки. При разработке глиняного карьера полвека назад значительная часть 
культурного слоя древнего поселения уничтожена (до 90%). 

На противоположном берегу Крутой речки расположен грунтовый могильник поселения, 
который насчитывает более 100 погребений. В 1968 и 1969 годах объект исследовался отрядом 
Уральской археологической экспедиции под руководством В.Ф. Генинга. В раскопках участвовали 
ученики Миасской школы. Всего было заложено три раскопа общей площадью 1953 квадратных 
метров, которые вскрыли 67 погребений, относящихся к 15-12 векам до нашей эры. Сегодня 
«Миасский могильник» на Крутой речке является памятником археологии федерального значения. 

В 600 метрах северо-западнее от могильника, на вершине, так называемой Калмацкой горы, 
величественно возвышается курганная насыпь, датируемая археологами тем же периодом, что и 
алакульский некрополь на Крутой речке. Еще два кургана уничтожены полвека назад в результате 
распашки. Я допускаю мысль о том, что обитатели поселения Крутая речка – 1 хоронили в грунтовом  
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могильнике рядовых членов общины, а курганные захоронения на Калмацкой горе предполагали 
особый социальный статус умерших (племенные вожди и жрецы). Алакульские многомогильные 
курганы определяют также и как семейное кладбище. За 15 лет тщательного изучения распаханной 
земли вокруг уцелевшего кургана я собрал внушительную коллекцию каменных орудий труда – 
мотыг, скребков, точильных и терочных камней, с помощью которых люди возводили земляные 
насыпи над могилами похороненных людей. Месторасположение уничтоженных курганов сегодня 
можно легко определить по светлым могильным пятнам, выделяющихся на фоне чернозема 
распаханных земель. Но при осмотре данного могильника в 2020 году доктором исторических наук 
А.Д.Таировым датировка курганов была отнесена Александром Дмитриевичем к раннему железному 
веку, что расходится с паспортными данными 1993 года на памятник истории, как минимум, на 
тысячу лет. 

Еще одно поселение древних южноуральцев на берегу Крутой речки выявлено мною в 2016 
году и расположено на пологом мысу левого берега реки, образованного изгибом ручья к западу от 
площадки. Возраст поселения ориентировочно составляет 3500 лет и датируется эпохой бронзового 
века. Практически вся площадка поселения уничтожена в ходе земляных работ при создании 
котлована искусственного водоема. Фрагменты орнаментированной керамики и многочисленные 
костные останки животных я подбирал с близлежащих к ручью пахотных земель. 

 

 
 

Площадка древнего поселения. 
 

Помимо двух вышеуказанных долговременных поселений в долине Крутой речки (2 километра 
от устья и выше по течению) я также обнаружил четыре стоянки людей эпохи бронзового века, 
которые фиксируются наличием многочисленных фрагментов орнаментированной керамики, 
каменными орудиями труда и костями животных. В 2021 году на одной из восточных стоянок эпохи 
бронзового века я подобрал с пашни обработанный рукой человека камень. А.Д. Таиров датировал 
метод  ручной обработки  данного  камня эпохой мезолита (примерно 8000 лет).  Любопытно, что на  
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одной из стоянок древних южноуральцев в радиусе одного метра я подобрал с распаханной земли 
более 25 камней горного хрусталя и разновидностей топаза. Данные камни имеют острые режущие 
свойства, и древние обитатели долины Крутой речки использовали данный фактор в хозяйственных 
целях (разрезка шкур животных). 

В период схождения снежного покрова и прохождения паводковых вод невзрачный ручей под 
названием Крутая речка превращается в бурлящий и пенный поток глубиной до полутора метров. На 
своем пути водная стихия подтачивает и размывает русло реки, обнажая в береговых обрывах кости 
ископаемых животных и древние морские окаменелости. Поэтому исследовать Крутую речку 
необходимо каждый год. И не было еще такого случая, чтобы я ушел с ее берегов разочарованный 
отсутствием удивительных находок. 
 

Раскопки древних могильников 
 

Первое упоминание о раскопках относится к 1887 году, когда был исследован один из 29 
курганных могильников в окрестностях деревни Севостьяново на берегу озера Донгузлы. В кургане 
были найдены человеческие кости, угли, железная чашка и железные иголки (Оренбургский 
государственный архив, фонд 96, опись 1, дело № 30, страница 153). В конце 19 века жителями села 
Ачликуль было вскрыто одно погребение, так называемых «Калмыцких могил», находящихся в 1 
километре восточнее поселения. В могиле обнаружены кости человека и сабля с серебряной ручкой. 
В 1925 году членами Бродокалмакского краеведческого кружка был раскопан один из двух курганов 
по дороге на Тавранкуль в 1 километре от Бродокалмака. В погребении найдены кости человека, 
ржавая сабля и наконечники стрел. 

В 1936 году археологом К.В. Сальниковым был выявлен и частично раскопан Федоровский 
могильник, состоявший из 128 земляных насыпей с каменными оградами округлой формы и рвами. 
В ходе раскопок вскрыто шесть курганов. В каждом выявлено по 1-2 погребениям. Могильные ямы 
обложены камнем или деревом (встречаются срубы) с деревянными перекрытиями. Характерен 
обряд трупосожжения. Материалы памятника являются эталонными для выделения Федоровской 
археологической культуры. 

 
 

Раскопки курганного могильника в селе Миасском в 1968 году учениками Миасской средней школы 
под руководством археологов из города Свердловска  

 

На правом берегу Миасса за территорией бывшего молочного завода в 1965 году В.К. Егоров 
выявил курганный могильник, состоявший из пяти земляных насыпей. Старожил села Миасского 
Наталья Самойлова рассказала мне, что, будучи школьницей, она принимала участие в раскопках 
одного  кургана  под  руководством  Владимира  Константиновича.  Данные  раскопки  являлись  не  
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законными, поэтому краевед не отразил их в своих публикациях. В начале 80-х годов я тайком по 
причине юношеского любопытства попытался вскрыть, как оказалось впоследствии, уже 
исследованный В.К. Егоровым курган и на глубине полутора метров обнаружил полиэтиленовую 
пленку. Я тут же прекратил раскопки, посчитав земляные насыпи современным сооружением. 
Обратил я внимание и на податливость почвы, что было не характерно для древних курганов, земля 
в которых спрессована тысячелетиями и с трудом поддается лезвию штыковой лопаты. По словам Н. 
Самойловой, после раскопок В.К. Егоров заставил учеников вернуть кургану первозданный вид и 
засыпать шурф. По всей видимости, туда и был сброшен смутивший меня кусок полиэтиленовой 
пленки, на котором школьниками раскладывались находки погребения – какие-то камни и черепки, 
по словам очевидца раскопок. Были ли обнаружены в могильной яме человеческие кости, Наталья, к 
сожалению, не смогла вспомнить. Еще два кургана данного могильника потревожены 
грабительскими раскопками, - западный курган разрыт полностью и в центре ямы растет 
полувековая береза, а в восточном кургане заложен шурф глубиной два метра. Из архивных 
источников мне известно о том, что в период 1850-1890 годов жителями Миасской станицы было 
вскрыто несколько могильных курганов, находящихся на территории поселения, так и в его 
окрестностях. В захоронениях были обнаружены человеческие останки и ничего ценного из 
погребального инвентаря. Но в архивных хрониках все же оговаривается, что курганные ценности, 
если такие имелись, были разграблены раньше. Вполне возможно, что именно жители станицы 150 
лет назад приложили руки к разграблению данного могильника. В окрестностях села Устьянцево 
также неустановленными лицами полностью разрыт один из 11 могильных курганов, 
предположительно раннего железного века. 
 

 
 

В.В. Гирник в 2014 году на раскопках сарматского курганного могильника на горе Каясан в селе Миасском. 
 

Миасский курганный могильник-1 состоял из трех земляных насыпей и находится на северо-
западной окраине села Миасского. Один (западный) из курганов в 1968 году был раскопан отрядом 
Уральской археологической экспедиции под руководством В.Ф. Генинга и Е.И. Морева. Обнаружено 
три захоронения, одно в деревянной колоде с совершением человеческого жертвоприношения 
(ритуальное убийство) эпохи бронзового века (лесостепной вариант алакульской археологической 
культуры) и два более поздних подзахоронения кочевников. В раскопках принимали участие ученики 
Миасской средней школы. Коллекция находок хранится в Уральском государственном университете  
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г. Екатеринбурга (шифр 610). В 1853 году золотопромышленниками был исследован еще один курган 
данного могильника. Что в нем найдено – не известно. Следы засыпанного шурфа (провал в земле) в 
центре кургана видны до сих пор. 

Миасский могильник в устье Крутой речки раскапывался отрядом Уральской археологической 
экспедиции в период 1968-1969 годов под руководством В.Ф. Генинга и Е.И. Морева. Памятник 
относится к типу грунтовых могильников (не имеющих земляных насыпей), где покойники 
захоронены в ямах, без визуального обозначения могил. Могильник датируется эпохой бронзового 
века (3500 лет) и относится к алакульской археологической культуре. Площадь раскопок составила 
1953 кв. метра, которые вскрыли 67 погребений. Находки представлены сосудами, бронзовым 
шилом и обломками браслета. В раскопках принимали участие ученики Миасской средней школы. 

Миасский курганный могильник-4 расположен на юго-восточной окраине села Миасского на 
горе Каясан. Состоял из двух земляных насыпей и был исследован челябинскими археологами М.Л. 
Плешановым и А.А. Ивановым в 2014 году. Датирован эпохой раннего железного века (2500 лет), 
сарматский период, прохоровская археологическая культура. Вскрыто воинское и детское 
захоронения. Предметы погребального инвентаря (железный меч, 40 бронзовых наконечников 
стрел, глиняный сосуд и бронзовое зеркало) представлены в качестве экспонатов в краеведческом 
музее райцентра. 

Могильник на берегу озера Актюба предварительно исследовался челябинскими археологами 
А.Д. Таировым и С.Г. Боталовым в октябре 2021 года. Учитывая приближение холодного периода 
времени, вскрыто только одно мадьярское (древневенгерское) погребение. Найдено более ста  
серебряных  предметов (в том числе позолоченных), датируемых 9 веком и изготовленных на 
территории современной Венгрии. Масштабные раскопки запланированы на 2022 год. Из всех 
вышеперечисленных раскопок древних могильников на территории района, самые сенсационные 
результаты захоронений следует ожидать именно на Актюбинском могильнике сарматского и 
мадьярского периодов. 

 

Богородицкая церковь в селе Беликуль 
 

Богородицкая церковь числится в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (государственный номер 575; дата принятия на охрану 
28.01.1999 г.; Постановление Законодательного Собрания Челябинской области № 457). 

Село Беликуль основано в 1719 году на берегу большого озера. В 1738 году село было 
преобразовано в крепость: частоколом и рвом огорожено 45 дворов. Поселены татары из 
ближайших деревень. До середины 19 века село входило в Русско-Теченский приход, но с ростом 
села (к концу 19 века в нем насчитывалось около 400 дворов) в Беликуле была построена церковь 
Собора Пресвятой Богородицы. Образовался собственный приход, в который кроме Беликуля 
входили деревни Шуранкуль и Саломатово. Этой каменной церкви предшествовала деревянная 
церковь Владимирской иконы Божией Матери, устроенная из часовни и освященная в 1842 году. Но 
уже 23 июня 1843 года на пожертвования прихожан закладывается новое каменное здание. Зодчий 
– нижегородский мастер Иван Сараев. По договору строительство церкви намечалось на 8 лет, 
однако уже в 1848 году здание было построено. Храм был освящен 10 декабря 1850 года. В 1870 
году по решению сельского схода вокруг храма была сооружена каменная церковная ограда. 

Церковь возвышается посреди села у озера. Четверик храма переходит в восьмерик (во втором 
ярусе), на каждой грани которого – парные окна. Полуцилиндр алтарной абсиды перекрыт куполом, 
свод в храме можно определить как сомкнутый восьмичастный, переходящий вверху в 
восьмигранный световой барабан. Над трапезной – сомкнутый свод. Объем под колокольней, а 
также северный и южный приделы к нему перекрыты цилиндрическими сводами. В западном 
приделе за перегородкой размещался начальный марш деревянной лестницы, ведущей на 
колокольню. Восьмерик храма увенчан главой. Колокольня шатровая. Свод храма расписан, 
изображены сцены из нового Завета (любопытно, что на одной из групп использован фрагмент 
картины К. Брюлова «Последний день Помпеи»). Колокольня восьмигранная, своды в ярусах не 
обнаружены. Церковь кирпичная, на каменном фундаменте. Оштукатурена внутри и снаружи. Длина 
храма  33  метра,  ширина  –  15.90  метров.  Здание  построено  в  стиле  позднего  классицизма,  с  
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примесью русско-византийских черт. Храм является ярким образцом культового здания, 
характерного для богатых уральских сел. Объем церкви придает выразительность селу и его 
ближайшим окрестностям. Последняя служба в церкви была произведена в 1936 году. Основные 
разрушения храму причинены после 1940 года. Утрачены крыльца, ограда, крест над восьмериком 
храма. Значительно повреждена кровля и пол. Частично утрачена и забелена роспись в интерьере. В 
Советское время храм использовался как зернохранилище. 

Причт состоял из священника, двух псаломщиков и просфорницы. Жили они в двух деревянных 
домах, один из которых был куплен церковью, другой – построен на церковные средства. В 
пользование причту выделялась земля, 60 десятин пахотной и шесть десятин сенокосной, среднего 
качества. Часть земли сдавалась в аренду. От казны причту выделялось жалованье. Метрические и 
исповедальные книги в церкви велись с 1843 года. 

 

 
 

Челябинский краевед Ю.В. Латышев и заместитель главного редактора газеты  
«Южноуральская панорама»  М.Ш. Гайнуллин.  

 

До 1898 года духовное окормление беликульской паствы осуществлял священник Павел 
Задорин. Другие имена священнослужителей на сегодняшний день не известны. До 20-х годов 20-го 
столетия село относилось к Екатеринбургской епархии, следовательно, документальный материал 
следует искать в Свердловском и Пермском государственных архивах. При церкви с 1894 года 
находилась библиотека, в 1911 году в ней насчитывалось 173 тома «книг, для чтения 
предназначенных». 

С 1898 года в Богородицкой церкви служил Константин Николаевич Хлопин, 1862 года 
рождения, сын священника Красноуфимского уезда. Учился в Пермской духовной семинарии. Вышел 
из 3-го курса, служил штатным псаломщиком в пермском кафедральном соборе и пел в 
архиерейском хоре. Затем служил в церкви Успения Пресвятой Богородицы города Кунгура. В 1893 
году посвящался в сан диакона. В 1898 году Преосвященным Христофором, епископом Екатеринбург- 
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ским и Ирбитским, располагался в священнический сан к церкви села Беликуль, был определен 
законоучителем в народное училище и в школу поселка Шуранкуль. В 1902 году «за весьма 
усердную и полезную деятельность в должности законоучителя удостаивался награждения 
набедренником». В 1906 году ему преподавалось Архипастырское благоволение. В 1912 году 
награждался скуфьей, серебряной медалью в память в Бозе почившего императора Александра III. В 
Беликуле жил с семьей: жена Агриппина Ивановна, дочь священника. Дети – Александр и Августа 
(учились в Екатеринбургском епархиальном училище), Антонин – учащийся Камышловского 
духовного училища и Ниной (училась в народной школе). Сын Антонин, 1892 года рождения, в 1937 
году – иерей патриаршей ориентации, служил в городе Златоусте. Был расстрелян в Челябинске в 
1937 году. 

Должность псаломщика в 1913 году занимал Александр Николаевич Алексеев, 38 лет, сын 
псаломщика Камышловского уезда Екатеринбургской губернии. Учился в Камышловском духовном 
училище и служил в армии. В Богородицкой церкви с 1892 года. В клировой ведомости отмечено: 
«Чтение, пение – хорошо, катехизис – достаточно». Жена – Степанида Петровна, 1880 года 
рождения, крестьянская дочь. Дети: Капитолина, Клавдия, Иоанна, Вевея, Николай и Михаил.  

 
 

Должность просфорницы занимала Наталья Николаевна Хлопина, 55 лет, дочь священника. За 
труд получала 18 рублей от церкви, 10 саженей дров и пользовалась сборами хлеба. На должность 
церковных старост избирались с 1908 года крестьянин поселка Шуранкуль Артемий Стефанович 
Пупырев, с 1911 года – Дмитрий Иванович Синицин. В приходе было две часовни. На приходском 
кладбище – в честь всех святых, построенная в 1874 году крестьянином Павлом Никифоровичем 
Горностаевым и в Шуранкуле – во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Населения в 
приходе было 440 дворов, 1880 душ мужского пола и 1955 женского. Имелись две школы: в 
Беликуле с 1882 года, где обучались 70 мальчиков и 16 девочек; в Шуранкуле с 1900 года училось 26 
мальчиков и 7 девочек. В последующих документах по Беликулю упоминается священник Николай 
Михайлович Ваганов. Архивные документы об этом пастыре отсутствуют. 
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Старожилы Беликуля неоднократно уверяли меня в том, что их прадеды рассказывали о 
наличии подземной галереи, ведущей из храма в сторону близлежащего озера и выходящего в 
береговом обрыве водоема. Скорее всего, легенда о существовании подземных коммуникаций 
храма обусловлена обширными складскими помещениями, находящимися под церковным 
фундаментом. В Шадринском архиве в «Першинской летописи» М.П. Бирюкова за 1917 год 
говорится, что «под Беликульским храмом располагаются обширные склады, в которых 
состоятельные мужики хранят свои сундуки». Исследованию беликульских подземелий мешает 
полутораметровый слой мусора (кирпичи, навоз). По этой причине осматривая подземные системы 
под церковью, мне постоянно приходилось наклоняться, чтобы не задеть головой нависавшие 
потолки коридоров и подвальных помещений. В былые времена, расположенные под храмами 
подземелья, в период смут использовались как хранилище церковных ценностей (иконы, книги, 
дорогостоящая утварь) и секретами подземных ходов ведали немногие посвященные. Эти секреты 
передавались устно и в глубокой тайне. В архивах не встречаются документы о подземных 
сооружениях, так как подземные тоннели не вносились в реестры недвижимого имущества. 
Преднамеренная секретность и отсутствие письменных источников способствовали по прошествии 
лет утрате правдивой информации о точном месторасположении подземных ходов.  

 

 
 

 Беликульская церковь. Снимок 1977 года 
 

По не проверенной и полученной не со слов очевидцев имеющейся у меня информации можно 
сделать предположение о наличии одного или нескольких захоронений священнослужителей в 
непосредственной близости от храма. Из сбивчивых рассказов жителей Беликуля я выяснил, что в 
конце прошлого века в ходе производства земляных работ у стены церкви были обнаружены 
скелетированные человеческие останки с останками одежды (предположительно – рясы). Не 
исключено, что в данном случае ковшом экскаватора были задеты могилы старинного церковного 
погоста. Считаю достоверной информацию старожила Беликуля о существовании трех могил 
священников, которые располагались в семи или восьми метрах от входа в подвальные помещения 
храма. Сегодня вблизи этого места растет одинокое деревце. 
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Обнаружение бурого угля у деревни Ильинка 
 

В начале 1831 года горный начальник казенных Златоустовских заводов П.П. Аносов приказал 
практиканту Ивану Ивановичу Редикорцеву произвести детальную разведку на предмет выявления 
месторождения мрамора в окрестностях деревни Большое Баландино, неподалеку от Челябинска. 
Изучая отчет молодого инженера, П.П. Аносов обратил внимание на то, что «неподалеку от мрамора 
тянутся пласты смолисто-вонючей извести», что могло свидетельствовать о наличии каменного угля. 
Командированный в данный район вторично «на отыскание ближайших признаков каменного угля» 
И.И. Редикорцев 19 августа 1832 года обнаружил выходы маломощных угольных пластов на правом 
берегу реки Миасс у деревни Ильинка, неподалеку от Миасской крепости. Пласт обнаруженного 
каменного угля был толщиной 8 вершков (35 сантиметров). 13 сентября Редикорцев был повторно 
откомандирован к деревне Ильинка вместе с высокопоставленными чиновниками, чтобы перед 
ними засвидетельствовать открытое месторождение каменного угля. В сентябре 1832 года 
Редикорцев составил для П.П. Аносова подробную докладную записку «об открытии каменного угля 
в Челябинском уезде близ крепости Миасской», которая в 1833 году была опубликована в четвертом 
номере «Горного журнала» и закрепила за молодым инженером право первооткрывателя 
Челябинского каменноугольного месторождения. 

Процитирую отрывок из докладной записки И.И. Редикорцева на имя П.П. Аносова: «19 августа 
сего 1832 года ожидания сии оправдались: я открыл пласты каменного угля по течению Мияса ниже 
деревни Ильиных, в 6 верстах от Миясской крепости, обнаженные на правой береговой отсыпи. По 
недостатку в способах для произведения подробной разведки сего месторождения я ограничился, 
на первый раз, разработкою каменного угля по падению встреченного мною пласта. Сей пласт имел 
первоначально толщины до 8 вершков, но по мере углубления становился тоньше, так что в глубину 
полутора аршина толщина его простиралась до 5 вершков. Добытый при сем каменный уголь я имел 
честь представить на усмотрение Начальства. Наружные признаки оного суть: цвета черный, блеск 
смолистый не очень плотен и разделен дугообразными трещинами на неровные призмы, сложение 
слоистое, тяжесть его также не весьма значительна. На каленых углях горит сначала пламенем, а 
потом и сам прокаливается, но скоро гаснет и оставляет 1/3 всей массы землистых частей. Одним 
словом, имел свойства доказывающие, что от долговременного действия сыраго воздуха он был 
полуразрушен». 

Так впервые на Южном Урале появился Челябинский угольный бассейн, который сегодня 
условно разделен на семь угленосных районов. Выходы каменного угля (бурого) у деревни Ильинка 
относятся к Козыревскому угольному району и заполняют тектоническую впадину (грабен) в древнем 
палеозойском фундаменте. Вся угленосная толща имеет триас-юрский период (170-230 миллионов 
лет) и в ее основании залегают вулканогенные – осадочные породы, так называемой Туринской 
серии. Выше лежат угленосные осадки Челябинской серии, представляющие собой ритмично 
перемежающиеся слои, сложенные агриллитами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, 
пластами угля – все перечисленные являются отложениями древних озер, рек и болот. 

Произведенные в Советское время исследования показали, что угленосные отложения 
пролегают почти меридионально в виде полосы, постепенно сужающейся в южном направлении. На 
территории Красноармейского района по реке Миасс полоса имеет наибольшую ширину до 13 
километров. Севернее реки Миасс угленосная полоса разделяется (уже за пределами района) на две 
ветви. Таким образом, угольный пласт пересекает территорию района почти с юга на север. 
Угольный пласт проходит под озером Сугояк на глубине 160 метров. Мощность пласта составляет 15 
метров. Происхождение угля относится к мезозойской эре. 

Обнаруженные И.И. Редикорцевым в 1832 году выходы каменного угля находятся на 
возвышенном правом берегу Миасса в 700 метрах юго-восточнее от южной окраины деревни 
Ильинка и в 300 метрах также на юго-восток от водной переправы через реку, которой пользуется 
автотранспорт. Обрывистый берег сильно зарос травой и кустарником. В летний период времени его 
визуальный осмотр ограничен расстоянием в десять метров. Поэтому я всегда изучаю выходы 
каменного угля в данном месте ранней весной или поздней осенью. Угленосную породу я замечал 
как  на  вершине  обрыва,  так и у основания крутого склона.  Скорее всего, это обусловлено тем, что  

 

23 



ученики Миасской средней школы под руководством учителя и краеведа В.К. Егорова полвека назад 
производили здесь раскопки на предмет сбора образцов каменного угля в качестве экспонатов для 
школьного краеведческого музея. При большом желании и сегодня в данном месте можно найти 
отпечатки древних растений в камне. В 1832 году И.И. Редикорцев также обнаружил здесь каменные 
отпечатки растений подобных листьям камыша. 

 

 
 

Первобытный бизон на Южном Урале 
 

Находки костных останков первобытного бизона на территории Красноармейского района не 
так многочисленны, как, скажем, обнаружение останков мамонта. Это происходит потому, что 
зачастую жители не придают значения находкам мелких костей и выбрасывают их за 
ненадобностью. То есть, документально находки не фиксируются. К примеру, жители села 
Устьянцево дважды выбросили кости, обнаруженные при углублении погреба и бурении скважины. 
Вполне возможно, что данные кости принадлежали именно бизону. На сегодняшний день на 
территории района официально зарегистрировано семь находок костей первобытного бизона, три в 
окрестностях села Миасского, а также в окрестностях Бродокалмака (фрагмент рога), Дубровки (зуб) 
и поселка Мирный. Видел я кости бизона в школьном музее села Сычево. 

Зрелые самцы первобытных бизонов достигали в высоту более двух метров, при длине тела 
более трех метров и весили 2 – 2.5 тонны. Голову бизона с двух сторон венчали огромные, немного 
загнутые кверху рога. Расстояние между концами рогов достигало 1.8 метров. У бизонов было 
мускулистое поджарое тело, покрытое жесткой коричневой шерстью, и длинные ноги на широких 
копытах. Бизоны могли развивать скорость бега до 40 – 50 километров в час. Бизоны являлись 
типичными обитателями холодных степей ледниковой эпохи. У животных практически не было 
естественных врагов. На Урале бизоны вымерли приблизительно десять тысяч лет назад. 
Первобытный бизон был одним из объектов охоты человека каменного века и является предком 
современных зубров и бизонов. 
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Осенью 1963 года семиклассник Миасской школы Виктор Карпов рассказал краеведу 
Владимиру Константиновичу Егорову о находке костей неизвестного происхождения в овраге за 
центральной усадьбой совхоза. При осмотре местности выяснилось, что в крутом обрыве оврага (у 
мусульманского кладбища), на глубине не более метра, находилось несколько очень древних костей 
животного. По причине не большой глубины залегания в грунте у костей была плохая сохранность. 
Одна из костей сохранилась лучше всех. Ее фотографию В.К. Егоров отправил в палеонтологический 
институт. Из полученного ответа следовало, что найденные кости принадлежали первобытному 
бизону. Вполне возможно, что найденные останки животного являлись результатом промысловой 
охоты и были принесены сюда вместе с разделанной на части тушей бизона первобытными людьми 
в качестве боевого трофея. В данном овраге я неоднократно находил каменные орудия труда и, по 
всей видимости, на склоне оврага в глубокой древности находилась стоянка палеолитического 
человека. При наличии свободного времени я планирую выкопать в овраге оставшиеся кости бизона, 
поскольку мне известно их точное место залегания.  

 

 
 

Кости бизона, обнаруженные мною в окрестностях поселка Мирный. 
 

В полукилометре западнее и выше по течению реки находится заброшенный каменный карьер. 
В мае 2016 года ко мне обратился пожилой житель села Миасского с просьбой взять его на 
палеонтологические раскопки. По причине занятости я посоветовал пенсионеру заняться 
самостоятельным поиском костных останков древних животных и в качестве лучшего и ближайшего 
их местонахождения посоветовал осмотреть вышеупомянутый карьер. Через два часа пенсионер 
вернулся ко мне с фрагментом кости первобытного бизона, которая была обнаружена им на склоне 
каменного карьера. Спустя три года примерно в том же месте я обнаружил еще одну кость бизона. 

В полутора километрах западнее от данного карьера находится Каменный Лог. На его склонах в 
2017 и 2018 году я также находил костные останки бизона, а на дне не модифицированные 
каменные орудия древних южноуральцев. Я полагаю, что в далеком прошлом глубокий овраг в его  
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устье являлся местом загонной охоты первобытных людей на бизонов. С высоты 30 метров бизоны 
падали на дно каньона и разбивались насмерть. Охотникам оставалось разделывать туши бизонов, 
поднимать наверх и на склонах оврага отделять от них куски мякоти. Оставшиеся части туш поедали 
хищники, а скелетированные останки животных оставались лежать на склонах оврага. 

В 2015 году в окрестностях поселка Мирный я обнаружил массовое скопление костных 
останков представителей мамонтовой фауны – носорога, бизона, дикой лошади, мамонта и сайгака. 
Датировка костей ведущего палеонтолога Урала П.А. Косинцева из г. Екатеринбурга – от 20 000 лет и 
старше. Мне посчастливилось найти останки особи бизона, кости которого залегали в грунте в 
анатомической связи. Я извлек со склона оврага более 50 костных останков бизона, в том числе семь 
шейных позвонков, фрагмент черепа с рогом, челюсти, ребра и кости ног вместе с копытами. При 
наличии свободного времени я планирую извлечь скелет бизона полностью. Следует пояснить, что 
извлечение останков исторических животных долгий и кропотливый процесс, когда, в основном, 
землю приходиться аккуратно копать ножом. Чтобы в одиночку полностью извлечь скелет бизона из 
грунта, мне потребуется, минимум, месяц работы. В долине реки Миасс еще в семи местах я замечал 
кости исторических животных. В двух точках костные останки однозначно принадлежали мамонту. В 
других местах определение находок к виду древнего животного затруднительно по причине мелких 
фрагментов найденных костных останков. Скорее всего, это кости дикой лошади или бизона. 
Производить палеонтологические раскопки в данных местах я планирую при наличии свободного 
времени и толковых помощников. 

 

Рукоделицы бронзового века 
 

Пряслице – это грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по 
продольной оси, применявшееся в древности для утяжеления ручного веретена и крепления на нем 
пряжи. Изготавливались пряслица из глины, камня и кости. Благодаря малым размерам и прочности 
пряслица хорошо сохраняются и являются одной из наиболее популярных категорий находок при 
археологических раскопках. Встречаются пряслица во всех районах мира, где цивилизация достигла 
уровня, позволяющего местному населению изготавливать пряденые нити или веревки, используя их 
для охоты или рыбной ловли, изготовления тканей и полотнищ, из которых потом получается 
одежда. Прядение и ткачество в эпоху бронзового века являлось специализированным женским 
домашним производством.  
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Найденные глиняные или каменные пряслица обозначают собой местонахождение древних 
долговременных поселений, и конкретно, месторасположение жилищ. На кратковременных 
стоянках древних южноуральцев пряслица в виде находок отсутствуют. Связано это с громоздкостью 
примитивных ткацких станков и неудобством их перемещения даже на незначительное расстояние. 
Археологам при раскопках поселений эпохи бронзового века попадаются в основном глиняные 
пряслица. Находки же каменных пряслиц единичны по причине сложности их изготовления. 
Изготовление каменного или орнаментированного керамического пряслица свидетельствует как о 
любви мужа к своей супруге, так и примитивной культуре древнего производства ткацких станков. 
Пряслица делали преимущественно из глины как самого доступного и наиболее простого в 
обработке материала. Изготавливались пряслица также из речной гальки подходящего размера 
путем сверления в них отверстий. На территории древних поселений я неоднократно находил 
каменные пряслица в виде гальки с природным отверстием (куриный бог). Часто мне попадалась 
округлой формы керамика без отверстия, которая являлась заготовкой для изготовления пряслиц. 

 

 
 

Цилиндрическое пряслице. Окрестности села Черкасово. 18 век до новой эры. 
 

Основной инструмент прядения – веретено. Это деревянный стержень с заостренным нижним 
концом, на который наматывалась нить, скручиваемая пальцами мастерицы. Для того чтобы нить 
была одинаковой по толщине, вращение веретена должно быть равномерным. Вот для этого и было 
необходимо пряслице. Таким образом, пряслица служили как бы грузиками-маховичками, 
придавали вращению веретена равномерную скорость. Я передал на ответственное хранение в 
краеведческий музей имени В.К. Егорова села Миасского пять пряслиц, найденных мною на 
территории Красноармейского района. Одно орнаментированное пряслице я нашел в окрестностях 
села Устьянцево (алексеевско-саргаринская археологическая культура, 2700 лет). В устье реки 
Дальняя (Ольховка) мною найдено еще два пряслица (алакульская археологическая культура, 3800  
лет).  Фрагмент  каменного  пряслица найден мною в окрестностях деревни Ильинка (эпоха бронзо- 
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вого века, 3500 лет). И еще одно керамическое пряслице мною подобрано с пахотных земель в 
окрестностях села Худяково (эпоха бронзового века, 3600 лет). Самая интересная находка 
керамического пряслица совершена мною в окрестностях села Черкасово, на поселении эпохи 
раннего бронзового века, которое датируется примерным возрастом в 3800 лет. Данное 
цилиндрическое пряслице, как уникальное для нашего региона, передано мною для изучения в 
исторические фонды Южно-Уральского государственного университета через доктора исторических 
наук А.Д. Таирова. 
 
 

 
 

Фрагмент каменного пряслица (Ильинка) и керамическое пряслице (Устьянцево). 
 

Ильинская заимка и водяная мельница 
 

Ильинская заимка с водяной мельницей находилась в трех километрах западнее села 
Миасского выше по течению реки в живописной пойменной долине. На противоположном берегу 
Миасса возвышается 30-метровый скальный утес с отвесным склоном, известным как Миасское 
городище (Каменный Стульчик). Именно на этом мысу примерно 3500 лет назад появились первые 
мукомолы данной местности. Такой вывод сделан на основании примитивной каменной зернотерки, 
которую я нашел 15 лет назад на поселении эпохи бронзового века. Ильинская заимка насчитывала 
около двух десятков добротных строений. Располагалась заимка на плодородных пойменных 
землях, чем было обусловлено развитие подсобного сельского хозяйства в виде огородничества. К 
заимке из села Миасского вела единственная дорога, в обход Каменного Лога. В зимний период 
времени к заимке добирались на подводах по застывшей реке. Примерно в 1955 году из райцентра к 
заимке было подведено электричество. 

Возникновение Ильинской заимки обусловлено возведением в данной местности водяной 
мельницы, которая была деревянным двухэтажным зданием. По воспоминаниям старожилов 
измельченная мука шла по оцинкованным трубам со второго на первый этаж, где селяне 
подставляли мешки, взвешивали полученную муку и рассчитывались за предоставленную услугу по  
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помолу зерна. В здании стоял шум от грохота сеялок – листов для разделения зерна на фракции. 
Отруби (отходы от помола) шли отдельно на корм скоту и курам. На мельнице имелось большое 
количество запасных жерновов, один из которых до сих пор лежит в траве на обочине дороги 
неподалеку от бывшей заимки. При возведении дамбы для отвода русла реки под водяную 
мельницу использовалась скальная порода мыса Каменный Стульчик. После того как в середине 60-х 
годов мельница сгорела от пожара (взорвалась мучная пыль от брошенного по неосторожности 
окурка), заимка была заброшена и местность обезлюдела.  
 

 
Ильинская заимка 

 

  
Дамба через реку. Мельница видна за кроной дерева. 
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С тех пор жители окрестных деревень стали возить зерно для помола на электрическую 
мельницу в село Бродокалмак. Когда я с краеведом В.К. Егоровым посетил Миасское городище в 
1977 году, противоположный берег реки уже полностью зарос деревьями и кустарником, которые 
скрывали признаки бывшего поселения. В настоящее время после прохождения огненного пала на 
месте бывшей заимки можно увидеть полуразрушенные фундаменты строений, а сосновые 
насаждения начала 70-х годов прошлого века превратили сегодня пологий берег в 
труднопроходимую чащобу. Местность буквально кишит гадюками. По этой причине, обходя 
территорию бывшей заимки, я всегда смотрю под ноги, хотя гадюк практически нельзя заметить в 
сухостое. Среди жителей села Миасского мною выявлено две человека, родители которых в 50-х 
годах прошлого века проживали на Ильинской заимке – это Владимир Соколов и Станислав Иванов. 
В середине 1760-х годов при Миасской крепости было пять мельниц – ветряков и одна водяная, 
которую построил Степан Пятков. В пределах Красноармейского района Ильинская мельница 
являлась последним мукомольным сооружением на реке Миасс. Тишину и покой труднодоступной 
местности в настоящее время нарушают разве что рыболовы-любители (глубина реки в ста метрах 
выше мельницы достигает глубины более трех метров) 

 

 
 

Полуразрушенный фундамент одного из домов Ильинской заимки 
 

Дикая лошадь на Южном Урале 
 

В конце последнего Ледникового периода 10 000 назад в Европе, а также в Северной и 
Центральной Азии паслись миллионы лошадей. Все они относились к одному виду – лошадь дикая. 
Табуны этих животных бродили по степям, ежегодно совершая миграции, преодолевая путь длиной 
в сотни километров. Изменение климата и вытеснение степей лесами сильно сократило численность 
животных - им не стало хватать пастбищ. Диких лошадей истребляли и первобытные охотники. В 
Европе дикая лошадь стала редкостью около 4000 лет назад. В начале 20-го века в дикой природе 
встречались два ее подвида – тарпан в России и лошадь Пржевальского в Монголии. В настоящее 
время лошадь Пржевальского является единственным существующим потомком диких лошадей, и 
ее геном не несет следов смешивания с домашними породами. Разделение этих двух линий 
лошадей произошло 40-70 тысяч лет назад. 

Древние предки лошади появились в эпоху эоцена (около 60 миллионов лет назад). В период 
миоцена (23 – 5 миллионов лет назад) стало значительно холоднее и вместо болотистых 
непроходимых джунглей выросли широколиственные леса, раскинулись бескрайние степи и луга. 
Чтобы выжить всем ветвям лошади пришлось сменить свой рацион. Сочные плоды и побеги остались  
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в прошлом. Их заменила сухая и жесткая трава. Критических похолоданий в истории Земли было 
несколько. Каждое из них кардинально изменяло флору и фауну. Особенно резким изменением 
климата и ландшафта подверглась территория Европы. Становившаяся все более суровой внешняя 
среда ускоряла эволюционный процесс животного и растительного мира. Именно поэтому в Европе 
сложился подвид настоящих лошадей, которые довольно сильно отличаются от других своих соседей 
по роду – зебр и ослов. 

Первые лошади, родственники современных, появились на территории современной России 
около миллиона лет назад и наибольшего разнообразия в популяции достигли в Ледниковом 
периоде около 50 тысяч лет назад. Именно тогда на Урале процветала лошадь уральская – 
разновидность диких лошадей, близкая к лошади Пржевальского. Это было не большое животное, 
высотой 120 – 150 сантиметров в холке, с легким телом и тонкими ногами. С началом потепления 
климата уральская лошадь не нашла подходящих условий обитания и более 5000 лет назад вымерла, 
уступив место тарпану – другому виду диких лошадей, истребленных на Урале в 18 столетии. 
Одновременно с уральской лошадью в степях Южного Урала обитала широкополая лошадь. Это 
было крупное животное, высотой 135 – 153 сантиметра в холке, с широкими копытами и толстыми, 
крепкими ногами. Данный вид вымер задолго до исчезновения уральской лошади, будучи также 
вытеснен тарпаном. Единственным видом, уцелевшим с той далекой эпохи, является лошадь 
Пржевальского. Этот низкорослый, до 120 – 130 сантиметров в холке вид слабо известен в 
ископаемом состоянии, хотя, как считается, он является современником широкополой и уральской 
лошадей. На Крайнем Севере дикие лошади сохранились значительно дольше, чем полагали еще 
недавно. Так, по радиоуглеродным данным наиболее поздние даты костных останков лошадей 
составляют 2200 лет (остров Большой Ляховский) и всего лишь одна тысяча лет в устье реки Колыма. 

 

 
 

Челюсть дикой лошади. Окрестности поселка Мирный 
 

Первобытные лошади, жившие 10 – 11 тысяч лет назад мало отличаются от современных 
лошадей. В конце концов, почти всех диких лошадей истребили первобытные охотники. Оставшиеся 
дикие особи различных видов стали объектом одомашнивания. Многочисленные костные останки 
диких лошадей (более ста фрагментов) я находил на выявленной мною стоянке первобытных людей 
в окрестностях поселка Мирный. По определению ведущего палеонтолога Урала П.А. Косинцева из г. 
Екатеринбурга их возраст составляет от 20 000 лет и старше. Находил я костные останки лошадей (в  
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том числе и зубы) на семи поселениях древних южноуральцев, выявленных мною на территории 
Красноармейского района. Но если Худяковское, Ильинское и Черкасовское поселение-1 датируются 
эпохой расцвета бронзового века (примерно 3500 лет), то возраст поселения Черкасово-2 
ориентировочно составляет 5000 лет. И если в период бронзового века процесс одомашнивания 
дикой лошади на Южном Урале можно считать состоявшимся, то в конце меднокаменного века он 
остается под большим вопросом. Скорее всего, первобытные охотники поселения Черкасово-2 
использовали лошадь как промысловую дичь, а не вспомогательное средство существования 
родовой общины. 

На территории Красноармейского района находки костных останков дикой лошади 
документально подтверждены в тринадцати случаях. В 1965 году жители села Миасского при рытье 
колодца на улице Советская (около Зеленого магазина) на глубине 13 метров обнаружили кости 
дикой лошади. В 1975 году ученик Миасской средней школы С. Блинов обнаружил кости дикой 
лошади на правом берегу реки около моста. В 2014 году кости дикой лошади были найдены при 
производстве земляных работ также у моста, но уже на противоположном берегу реки. В условиях 
залегания в песчаном грунте кости кальцинировались и окаменели. По причине прекрасной 
сохранности данных костей П.А. Косинцев попросил меня передать останки лошади институту 
экологии растений и животных г. Екатеринбурга, что мною было выполнено. В том же году я стал 
очевидцем находки кости дикой лошади В.И. Юриным на берегу реки Теча в окрестностях села 
Бродокалмак. Всего мною на территории Красноармейского района выявлено девять 
местонахождений костных останков дикой лошади. 

 

 
 

Кость дикой лошади после выемки из грунта. Окрестности села Устьянцево 
 

Конинка. Происхождение названия 
 

В селе Миасском полвека назад излюбленным местом купания и отдыха детворы на реке 
Миасс являлись два левобережных пляжа на Быстротке и Конинке. И если название первого места 
говорит само за себя – быстрое течение реки, где неоднократно были зафиксированы случаи 
купания со смертельным исходом, то название второго озадачивает односельчан. Название Конинка 
означает – место купания лошадей служивыми казаками со времен образования Миасской крепости, 
а затем преобразования ее в Миасскую станицу.  Выбор  данного  места  для купания лошадей  был  
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обусловлен мелководьем и обширным пойменным берегом реки, идеально подходящим для 
выпаса конского стада. Весь берег реки у Конинки усеян металлическими изделиями от конской 
упряжи и их находки являются самыми многочисленными при прохождении пойменной долины с 
металлоискателем. Старожилы райцентра рассказывали мне, что селяне специально углубили дно 
реки в данном месте, чтобы вода доходила лошадям до холки и что следы этих ям сохранились по 
настоящее время. Но это маловероятно, потому что песчаные наносы в период прохождения 
паводковых вод давно бы сравняли вырытые углубления с дном реки. Более того, я с малолетства 
купался в данном месте и никаких следов углублений не замечал. До середины Миасса глубина реки 
на Конинке не превышает 80 сантиметров и немного увеличивается у правобережья, достигая 1 
метра 40 сантиметров. Но данное увеличение глубины естественного происхождения. 

 
 

Местонахождение Конинки. 
 

Мытье, это одна из любимых процедур лошади. Чистка и купание лошадей имеют, помимо 
гигиенического значения, еще и эстетическое. Для того чтобы добиться блеска и пышности гривы, а 
особенно – хвоста, конский волос следует промывать с мылом, причем не реже раза в неделю. 
Знойным летом, когда концентрация пыли в воздухе достигает предела, лошадь необходимо мыть 
полностью. После каждой поездки следует мыть область седловки. Спина под седлом сильно потеет, 
и во избежание воспалительных заболеваний следует протирать эту область влажной губкой. При 
мытье лошади не только удаляется грязь, пыль, перхоть, отмершие волосы с ее кожи, но и 
открываются поры, через которые происходит потоотделение, производится полезный для всего 
тела массаж. Процедура помывки лошади не должна превышать 20 минут. Лошади обожают 
валяться в грязи, в пыли и лужах. В природе лошадь делает это чтобы избавиться от насекомых, а 
также от вылинявшей шерсти, а валяется в луже – чтобы освежиться в летний зной. Купание лошадей 
возбуждает окислительные процессы в ее организме, в результате чего улучшается самочувствие 
животного. Регулярное купание закаляет и предохраняет лошадь от простудных заболеваний. Под 
влиянием прохладной воды дыхательные движения становятся глубже и чаще, в результате чего 
усиливается обмен веществ (приток кислорода) и повышается общий тонус. 

Атаман Рукавишников сообщал в Челябинскую крепость в конце лета 1783 года о том, что в 
Миасской крепости появилась заразная болезнь у скота (чтобы уездная исполнительная власть 
приняла меры к оповещению и иному действию). Но болезнь получила распространение, в том 
числе и в городе.  В  июне  1784  года  Рукавишников,  а также соседи из Чумлякской  слободы, сооб- 
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щали, что у лошадей появилась «внутренняя болезнь» и что в Миасской крепости в команде атамана 
из 250 пало шесть лошадей. Предписание было атаману «иметь от оной болезни крепкую 
предосторожность» и о падении скота сообщать еженедельно. Болезнь получила распространение 
по всей Челябинской округе. Через месяц в Миасской крепости числилось 20 умерших лошадей, 
которых отвозили подальше от жительства и зарывали в глубокие ямы. За лето в крепости умерло до 
половины «транспорта». Вполне возможно, что на одно из таких захоронений наткнулись жители 
частного подворья села Миасского в 2021 году. В 400 метрах южнее Конинки при производстве 
земляных работ ковш трактора извлек из земли кости молодой лошади, глиняный горшок и 
стеклянную бутылку. Все это залегало в деревянном каркасе (имитация гроба) на глубине полутора 
метров. По найденным предметам можно датировать погребение лошади дореволюционным 
периодом. Вполне возможно, что станичник отдал дань уважения животному и совершил некий 
ритуальный обряд при захоронении умершей явно не от преклонного возраста лошади. 

Почтовая станция в Миасской существовала с 18 века, и при ней содержалось 12 лошадей. К 
1830 году население Миасской станицы держало в общей сложности 800 лошадей, в деревне 
Адищевой – 95, в Козырево – 85, в Канашах – 150 лошадей. Наличие большого поголовья лошадей в 
населенных пунктах требовало от жителей строгого соблюдения санитарных норм содержания 
животных. И поскольку лошади в 18-19 веках являлись единственным средством передвижения, то 
забота о здоровье и чистоплотности не заменимых животных являлась первостепенным делом со 
стороны их хозяев. 

 

Добыча золота на реке Миасс 
 

По своей протяженности река Миасс самая длинная в Челябинской области. Ее длина 
составляет 658 километров. В реку впадает 27 притоков длиной более 10 километров. Впервые 
золото в долине Миасса было обнаружено в 1797 году в районе современного города Миасс. В 
первой половине 19-го века вся долина реки здесь превратилась в огромный золотой промысел. В 
данной местности разрабатывались 54 рудника и 23 золотые россыпи. Именно здесь был найден 
один из самых больших самородков на Урале – «Большой треугольник» весом 36 килограммов 16 
граммов. 

Золотой полосой в Челябинске называет две тектонические впадины. Одна из них тянется по 
западным берегам озер Первое, Смолино и Сенеглазово. Вторая расположена поблизости от поселка 
Саргазы и простирается на 2 километра до Градского прииска. Золото здесь стали добывать в 1843 
году. Силами вятских старателей были заложены первые шурфы и пробиты шахты. Месторождение 
оказалось вполне пригодным и получило название Градский прииск. К 1900 году здесь 
насчитывалось девять приисков. Добыча золота велась несколько десятилетий. Однако, с 
увеличением объемов производства, запасы золотоносной руды стали стремительно сокращаться и 
к началу 20-го века прииск оказался полностью выработан. В 1905 году между Градским прииском и 
Моховичками было открыто Воскресенское месторождение золота. Золота в самородках 
практически не встречалось, а руда была бедной: около 10 граммов золота на тонну руды. Лишь 
редкие залежи кустового золота давали высокое содержание – до 500 граммов на тонну руды. В 
период первой мировой войны по причине ухудшение экономической и политической ситуации, 
шахты всех приисков Шершневской золотой полосы были закрыты, а добыча золота практически 
прекращена. Во времена Советского Союза про эти шахты вспомнили в 1935 году, возобновив там 
добычу золота в 1940 году. В год с шахт получали не более 50 килограммов драгоценного металла. 
По причине низкой рентабельности производства в 1950-х годах рудники ликвидировали. 

Ближайшие к Красноармейскому району штольни для добычи золота находятся в окрестностях 
села Большое Баландино и расположены на склоне Золотой горы. На стенах штолен можно заметить 
кварцевые жилы, в которых и встречалось золото. Здесь же на берегу реки Миасс находятся выходы 
застывшей вулканической лавы – верный признак наличия золотоносной руды. В 1930-х годах 
экспедицией Челябинского краеведческого музея ниже по течению реки, а именно в береговом 
песке речки, справа впадающей в Миасс у деревни Федоровка, также было обнаружено золото. В 
школьные годы я постоянно любовался камнем с вкраплением крупинки золота, который лежал на 
витрине в кабинете географии. Данный образец полвека назад был подобран краеведом В.К.  Егоро- 
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вым на берегу Миасса в окрестностях деревни Ильинка. Впоследствии камень был похищен 
учеником. Старожилы бывшей деревни Актюбинска рассказывали мне, что их прадеды в 
дореволюционные времена привозили из ближайшей каменоломни булыжники с вкраплениями 
золотоносной породы, которую отделяли путем дробления. Данный кустарный способ не был 
механизированным и представлял тяжелый физический труд. Существует большая вероятность 
обнаружения золотых песчинок на Крутой речке при ее впадении в Миасс. В километре от устья 
Крутой речки находятся выходы порфирита – застывшей вулканической лавы. В русле самой Крутой 
речки я также неоднократно замечал кварцевую структуру камней, сопутствующую для золота 
породу. Вполне возможно, что за десятки тысячелетий бурный поток воды размывал порфирит и 
выносил золотые крупицы ниже по течению. 
 

 
 

Золотоносный ручей в окрестностях деревни Федоровка 
 

Однажды я встретил нерадивого золотоискателя на реке Миасс в окрестностях деревни 
Сафоново. Стоя по колено в воде мужчина (по его словам – чисто ради интереса) промывал в 
пластмассовом тазике для белья крупную речную гальку. Как следствие – результат на наличие 
золотоносного песка был отрицательным. Я посоветовал старателю переместиться на 150 метров 
вверх по течению, где река делала крутой изгиб. Будучи тяжелым металлом, золото оседает в 
определенных местах, но только не в прямом русле реки. Помимо этой подсказки я посоветовал 
мужчине не тратить даром время на промывку речной гальки, а углубиться лопатой на 30-40 
сантиметров до глиняного основания дна. Так как золото является тяжелым металлом, то его 
крупицы в воде проходят через камни как нож сквозь масло и оседают в глине. Также я 
рекомендовал старателю заменить пластмассовый тазик без рифлей (желобков, канавок) на 
деревянный лоток. Дерево лучше держит металл за счет шероховатости и годовых колец древесины. 
А круглый таз без всяких шероховатостей в руках неопытного старателя не улавливает мелкое 
золото. В данном случае при доводке работает только бортик в несколько сантиметров высотой, 
через который очень легко упустить шлихи и золото. По окончании ликбеза я показал старателю 
рукой  на  крупные  подводные  камни,  под  которыми  золотой  песок  будет  стопроцентно, если он   
вообще присутствует в реке в данной местности. В прямом русле реки подобные камни служат в 
качестве естественных уловителей золотоносных частиц. 
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Тайны Харлашкиного ключа 
 

В 2012 году мое внимание в краеведческих материалах В.К.Егорова привлекло сообщение о 
находке костей конечностей и части бивня мамонта в овраге, называемом Варламов или Харлашкин 
– в простонародье. Данный овраг находится в пяти километрах от села Миасского ниже по течению 
реки. Как сами артефакты древности, так и данные о годе уникальной находки и очевидцах события, 
к сожалению, безвозвратно утеряны. Лишь спустя пять лет со слов старожила райцентра В.Н. 
Бобылева я узнал, что кости мамонта были совершенно случайно обнаружены примерно 70 лет 
назад в осенний период неустановленными жителями села Миасского, которые во время уборки 
картофеля спустились в овраг напиться родниковой воды.  

 

 
 

Непроходимые заросли оврага Харлашкиного ключа 
 

Поразмыслив – я пришел к выводу, что в упомянутом овраге должен покоиться весь скелет 
мамонта и задался целью отыскать костные останки исполинского животного. Три года неустанных 
поисков прошли безрезультатно и, как оказалось впустую, потому, что я по совету старожилов села 
ошибочно исследовал на протяжении двух километров ручей, протекающий в глубоком овраге в 
окрестностях бывшей деревни Красная Долина. На карте 1800 года данный ручей называется река 
Дальняя. В книге немецкого путешественника И.Г. Гмелина, посетившего наш край в 1742 году, 
данная водная артерия обозначена как ручей Грязный, впадающий в реку Миасс. Сам же Харлашкин 
ключ, как, оказалось, находится в 1,3 километрах юго-западнее и протекает в глубоком, но 
небольшом по размерам овраге с расстоянием 90 метров до впадения в реку Миасс. Это 
значительно облегчало и сужало круг поисков останков мамонта. Боясь повторить ошибку, я нашел 
старожилов бывшей деревни Красная Долина и с их слов еще раз убедился в том, что именно 
данный ручей носит название – Харлашкин. Деревня Красная Долина располагалась на правом 
берегу реки (ручья) Дальняя, но жители признали не пригодной для питья воду данного источника и,  
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несмотря на отдаленность от населенного пункта, ездили на лошадях с телегами по воду к 
Харлашкиному ключу. Несколько ржавых от времени металлических ободов, вероятно, разбитых по 
не осторожности деревянных бочек до сих пор лежат на дне оврага. Кристально чистая вода 
бьющего фонтаном ключа приятна на вкус, но выбираться по склону с бочками наверх оврага весьма 
проблематично даже не обремененному поклажей человеку. 

Еще в 2012 году я тщательно исследовал склоны и окрестности данного оврага, на которых 
обнаружил многочисленные фрагменты керамики, относящиеся к эпохе бронзового века (3500 лет). 
По всей видимости, здесь располагались стоянки древних южноуральцев. На западном склоне 
оврага заметил я также следы землянки, в которой по преданию, жил отшельник Харлашка и в честь 
которого назван родник. В июне месяце 2016 года овраг Харлашкиного ключа осмотрел В.И.Юрин. 
Владимир Иванович высказал предположение, что костные останки мамонта располагаются ближе к 
устью родника и погребены трехметровым слоем глинистых наслоений, которые насквозь до 
каменистого основания прорезает бурный ручей. Скорее всего, бивень и кости мамонта были 
найдены более чем полвека назад на береговых склонах ручья, а не самого оврага и оказались 
частично вымытыми из глины паводковыми водами или ливневыми дождями. Точное 
месторасположение найденных костей остается не известным. Мелкие кости мамонта могли быть 
растащены хищниками, но основная масса костей гигантского животного (до 1500 килограммов) 
должна залегать именно в этом месте. Я полагаю, что кости мамонта сосредоточены в радиусе не 
более 7-10 метров, то есть - лежат кучно. При бурном паводке река на 1/5 часть затапливает устье 
оврага и, возможно, покрывает кости илистыми отложениями. Но учитывая слабое течение в данном 
месте, массивные кости река сдвинуть не в состоянии. 

 

 
 

Обработанная рукой человека кость животного 
 

Не исключено, что кости мамонта могли быть найдены и на берегу реки Миасс, а не в самом 
овраге.  Река  здесь  делает  крутой изгиб и паводковыми водами  кости могли быть выброшены на  

 
37 



пляж. В таком случае данные находки были единичными, но после ежегодных весенних разливов 
реки существует большая вероятность приноса течением и обнаружения других костей исторических 
животных. В поисках наиболее сочной травы и близости к питьевому источнику несколько десятков 
тысяч лет назад мамонт пришел сюда в уединении умирать от старости. Единственное место, где 
старый мамонт мог безопасно спуститься на дно крутого оврага, находится восточнее Харлашкиного 
ключа и является небольшой пологой ложбинкой. В других местах крутые склоны оврага тяжело 
преодолеть даже человеку.     

На месте впадения Харлашкиного ключа в Миасс река делает крутой изгиб и в излучине речной 
заводи по причине намывания песка и гравия образовалось твердое каменистое мелководье. Выйдя 
из устья Харлашкиного ключа, я спокойно перешел в сапогах весь Миасс по твердому дну почти до 
противоположного и заиленного берега. Максимальная глубина воды при этом составила 25 
сантиметров. Не исключено, что в данном месте можно намывать россыпное золото, но, конечно же, 
не в промышленных масштабах. Для этого на самом перегибе реки надо взять пробы глины, 
предварительно убрав полуметровый слой песка и речной гальки. Золото тяжелее камня и 
обязательно просочится через речную гальку до самого глиняного дна реки. Я уверен в том, что 
первая же промывка даст положительный результат на присутствие золотых крупиц. 

 

 
 

Найденная в русле ручья кость дикой лошади 
 

После прохождения ливневых дождей бурный поток воды постоянно переносит песчаные 
отложения в русле ручья ближе к устью оврага, размывая или, наоборот, намывая песчаные отмели. 
При этом обнажаются кости животных, долгое время лежавшие на дне ручья. Таким образом, я 
подобрал со дна ручья две кости лошади, скорее всего, современного происхождения. Также я 
находил в ручье многочисленные мелкие фрагменты костей животных, на которых имелись ножевые 
срезы.  Их  датировка  затруднительна по причине долгого  залегания в воде.  Я допускаю наличие в  
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овраге каменных орудий труда первобытного человека. В 700 метрах ниже по течению Миасса в 
устье реки Дальняя я подобрал с пашни более ста камней, поверхность которых обработана 
палеолитическим человеком. Датировка ручной обработки данных камней – от 10 000 лет и старше. 
Вполне возможно, что бивни и массивные кости мамонта были использованы древними 
южноуральцами при строительстве жилья на дне оврага. Такая практика домостроительства 
повсеместно применялась в палеолите. В 2020 году склоны Харлашкиного оврага осмотрел доктор 
исторических наук А.Д. Таиров. Он признал состоятельность моей версии о возможном сакральном 
предназначении не большого мысового образования, находящегося на западном склоне оврага. В 
присутствии профессора у основания данного мыса был найден фрагмент керамики эпохи 
бронзового века. 

Подробности находки костей мамонта в овраге Харлашкиного ключа я пытался узнать у 
старожилов села Миасского, но никто из них ничего вразумительного сказать мне не мог, в том числе 
и сын В.К. Егорова – Владимир Владимирович. Отец не делился с сыном такими подробностями, а 
ребенок, в свою очередь, в школьные годы не интересовался уникальными находками костей 
исторических животных на территории нашего района. Я просмотрел оцифрованные мною архивные 
слайды краеведа, на которых были запечатлены экспонаты школьного краеведческого музея 
периода 60-х годов прошлого века. На витринах музея были представлены многочисленные кости и 
бивни мамонта, в том числе и фрагменты бивня, но были ли они найдены в овраге Харлашкиного 
ключа, выяснить не представляется возможным. Напомню, что экспонаты школьного музея после 
устранения В.К. Егорова от преподавательской деятельности были растащены по домам 
любознательными учениками. Просматривая папки с архивными слайдами Владимира 
Константиновича, я заметил папку с надписью «Харлашкин ключ». Увы, на негативе слайда я с 
разочарованием заметил силуэт домашнего цветка. Кто-то до меня безвозвратно позаимствовал 
слайд и подменил его другим, абсолютно не интересующим меня, фотоснимком 

Устье оврага Харлашкиного ключа при впадении в Миасс расширяется до 70 метров. Песчаные 
береговые наносы в данном месте достигают высоты трех метров и, вполне возможно, что именно в 
них 70 лет назад были замечены вымытые течением реки кости мамонта. В любом случае, при 
поиске костей исполинского животного необходимо периодически осматривать как русло ручья, так 
и берег реки. Также следует уделять особое внимание выявлению в овраге следов присутствия 
первобытного человека, в виде подвергшихся ручной обработке камней. 
 

Зубы мамонта 
 

У взрослых мамонтов всех видов в челюсти было шесть зубов: четыре жевательных и два резца 
– бивни. Жевательные зубы напоминали терку из покрытых эмалью отдельных дентиновых пластин, 
прочно скрепленных между собой. Зуб мамонта – один из наиболее ценных источников информации 
об исполинском животном. По его зубам можно определить, к какому виду принадлежало 
животное, а также его примерный возраст и, возможно, пол. Бугристая поверхность жевательных 
зубов позволяла мамонтам справляться с грубой растительной пищей – тундровыми травами, 
ветками ивы и сосны. Выяснить конкретный вид мамонта позволяли две основные особенности. 
Первая – количество пластин на 100 миллиметров жевательной поверхности зуба, а вторая – 
толщина эмали. У более древнего трогонтериевого мамонта пластин было меньше, но их обрамляла 
толстенная эмаль. Шерстистый мамонт был более молодым видом, и у него количество пластин на 
100 миллиметров поверхности зуба больше, а эмаль – тоньше. И трогонтериевый и шерстистый 
мамонты меняли зубы в течение жизни до шести раз. Первые зубы были молочные, а затем их 
заменяли коренные. В течение жизни животного в каждой половине челюсти последовательно 
сменялось шесть зубов, из которых три первых считались молочными, а три последних – коренными. 
Примерный период смены зубов составлял порядка десяти дней. 

По достижении мамонтом определенного возраста новые зубы формировались в задней части 
челюсти и начинали вытеснять старые, которые стирались в процессе питания. В момент смены 
можно было видеть в челюсти животного десять зубов, включая бивни. Первая смены происходила 
примерно в годовалом возрасте. Последняя смена приходилась на середину жизни мамонта. Когда  
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старое животное полностью стачивало последнюю пару зубов, оно уходило из стада и погибало от 
голода. Коренные зубы мамонтов обладали огромной прочностью. Именно поэтому их чаще всего и 
находят в озерных, речных или морских отложениях. Зубы мамонта являются украшением любой 
палеонтологической коллекции. Коренной зуб взрослого мамонта в среднем достигает веса пяти 
килограммов, но зафиксированы находки семи килограммовых зубов животного.  
 

 
 

На территории современного Красноармейского района зубы мамонта находили у села Сычево 
в 1912 году,  деревни Федоровка в 1923 году,  в окрестностях деревни Ильинка.  В 1962 году экскава-  
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торщик Федоровского песчаного карьера Диденко передал в краеведческий музей Миасской школы 
часть зуба мамонта, найденного в песке. В 1963 году в селе Миасском при рытье колодца был 
найден зуб мамонта. Примерно 35 лет назад в окрестностях села Сычево промывщики песка в 
летний зной подпирали открытую настежь дверь рабочего вагончика зубом мамонта, обнаруженным 
также в карьере. В качестве экспонатов зубы мамонта лежат на витринах школьных краеведческих 
музеях в Алабуге и Бродокалмаке, а также краеведческом музее села Миасского. Я дважды находил 
зубы мамонта в окрестностях бывшей Ильинской заимки и поселка Мирный. В первом случае, 
вероятно, я обнаружил молочный зуб молодого трогонтериевого мамонта. В соседнем Катайском 
районе Курганской области количество обнаружений зубов мамонта в разы больше по причине 
скрупулезной документальной фиксации находок. Только в одном школьном краеведческом музее 
села Верхнеключевское я насчитал 16 зубов мамонтов. Прекрасные образцы зубов мамонтов 
хранятся и в краеведческом музее города Катайска. 
 

Михайловская церковь в селе Феклино 
 

Деревня Феклино существовала с 1718 года и была основана на западном берегу неглубокого 
одноименного озера с пресною водой и наибольшею глубиной 2.5 метра. Первопоселенцами 
деревни были приехавшие из-под Оренбурга крещеные мещеряки. 

В 1907 году настоятель Алабужского прихода Константин Михайлович Русанов пристроил к 
существовавшей с 1873 года часовне трапезную и колокольню «для обращения всей постройки в 
храмовое здание», приписанное в то время к церкви великомученика Димитрия Солунского 
Алабужского прихода. В 1911 году церковь в селе Феклино была освящена в честь Казанской иконы 
Божией Матери.  

 

 
 

В клировой ведомости за 1912 год отмечалась каменная церковь с «такой же колокольней в 
одной связи, крепка, крыта железом». Все необходимое для богослужений имелось, но земли 
причту не было выделено и жалование – один священник и один псаломщик – не назначалось. В 
1911 году сгорел построенный обществом для священника дом. Охвативший весь Урал неурожай не 
обошел стороной и Феклино. Определенная прихожанами в 200 рублей плата причту из-за бедности 
в связи с неурожаем не вносилась, и кружечный сбор был не велик. То есть, клир бедствовал вместе 
с прихожанами. 
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В 1912 году был образован самостоятельный приход, в который вошли деревни Михайловка и 
Петропавловка. Преосвященным Феодосием, епископом Оренбургским и Уральским, 6 марта этого 
же года в священнический сан был рукоположен и 10 марта определен в Феклинскую церковь Федор 
Петрович Протопопов. Рожденный в 1884 году из духовного сословия он окончил второклассную 
сельскую школу и девять лет (с 1902 по 1911 год) работал учителем, сдавал экзамены на звание 
учителя при Челябинском духовном училище, окончил московские пастырские курсы, отбывал 
воинскую повинность. В Феклино ему также поручалось заведование церковно-приходской школой 
и законоучительство. Приехал священник с женой Лидией, 26 лет. 
 

 
 

Феклинская церковно-приходская школа. Современное состояние. 
 

В первый год служения отец Федор отмечается «как ревностный и полезный труженик 
церковно-школьного дела». К Святой Пасхе 1916 года «за отлично усердную церковно-школьную 
деятельность награждался набедренником и в декабре того же года ему преподавалось 
Архипастырское благоволение с выдачей грамоты «за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени». 

В июне 1912 года по прошению переместился в Феклино и псаломщик Сергей Павлович 
Спирин, 39 лет, крестьянского рода. Священнослужитель достойный. Окончил Котликовскую 
двуклассную школу грамоты Челябинского уезда, начальное министерское училище и 20 лет 
беспрерывно занимал должность учителя. Награждался Архипастырским благословлением в 1903 
году и серебряной медалью «За усердие» в 1905 году. В 1909 году ему преподавалось 
благословление Святейшего Синода и через три года награждался Библией того же Святейшего 
Синода. В Феклино он приехал с женой Анной Николаевной, 33 лет и детьми Верой, Еленой, 
Виталием и Петром. Служил до 10 сентября 1915 года. 

Обязанности просфорницы исполняла Екатерина Васильевна Мелехова, крестьянская дочь. От 
церкви ей платили 36 рублей и хлебного сбора на 8 рублей. Церковным старостой избирался Петр 
Прокопьевич Агнев, 60 лет, крестьянин. Имел свой дом. 
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В 1912 году в Феклино было сто деревянных и два каменных дома, имелись две ветряные 
мельницы, три лавки, питейные заведения, две школы-грамоты, открытая в 1891 году и церковно-
приходская школа – с 1893 года. Для нее построили отдельное здание, бревенчатое на кирпичном 
фундаменте, под тесовой крышей, просторное, шесть широких окон выходили на улицу. Обучались 
34 мальчика и 22 девочки. 

Школьное образование в Феклино было хорошо поставлено стараниями первого учителя Петра 
Андреевича Шмотина, сына дьячка. Образование он получил в Челябинском духовном училище. 
Феклинские школы отмечались как лучшие в округе. Отмечался крестьянин П.Р. Лебедев, которой 
проводил ремонт школ, обеспечивал мебелью и всем необходимым. Следует отметить большой 
вклад истого сторонника повышения грамотности населения священника Константина Михайловича 
Русанова, духовно окормлявшего паству Алабужской волости. Он проводил учет неграмотных, 
анализировал причины и передавал эти сведения в епархию. 

В 1911-1912 годах в Оренбургской епархии, как и во всех епархиях страны, большое внимание 
уделялось борьбе с национальным бедствием – винопитием. Деревни были поражены язвой 
пьянства. Феклинское общество, церковный приход, их многочисленные подвижники во главе со 
священнослужителями, учителями в апреле 1912 года на общем сходе постановили организовать 
общество трезвенников, выработать и принять устав и отправить его на рассмотрение в епархию. 
Было избрано правление общества, которое отчитывалось о проводимой работе, сколько принято 
членов. Каждый вступающий давал клятву – молитву: «Господи, я раб твой, даю обещание в 
продолжительное время не пить никаких опьяняющих напитков. Святой Архангел Михаил! Поручаю 
себя твоему покровительству, помоги мне исполнить мое обещание для добровольного примера 
другим, знаю, что за нарушение своего обещания буду достоин горького осуждения и наказания от 
Господа. Аминь». 

Покровителем небесным избрали Архистратига Михаила. Празднование 8/21 ноября. В этот 
день служились благодарственные молебны. В одной из клировых ведомостей отмечено, что по 
исповедальным росписям на исповеди и у Святого Причастия был 481 человек, в том числе 153 лица 
мужского пола и это большие цифры. Пастыри, и в первую очередь, алабужский Константин 
Михайлович Русанов и Федор Петрович Комаров, благословляли общество жить по законам Божиим. 
Учителя в беседах объясняли населению пагубность винопития. 

В 1916 году из села Мартыновского Челябинского уезда на должность псаломщика в Феклино 
перемещался диакон Александр Фальковский. Ранее он служил в Тургояке, там наказывался за 
нетрезвость. Очевидно, что переводился в Феклино на исправление как в трезвый приход. 

В 1920 году в церкви во имя Казанской иконы Божией Матери служил Георгий Георгиевич 
Степанов, по другому документу фамилия та же, а имя и отчество Григорий Григорьевич, 1883 года 
рождения, из крестьян, в духовном звании с 1913 года, до того занимался хлебопашеством. 
Рукоположен в священнический сан с февраля 1920 года. В Феклино жил с семьей: жена Анна 
Федоровна, два сына и две дочери. В хозяйстве имел одну лошадь и одну корову. 

В должности псаломщика состоял Андрей Петрович Дегтярев, 1881 года рождения, из бедняков 
крестьян, учился в сельской школе, в духовном звании с 13 февраля 1920 года. У него была большая 
семья. Жена Екатерина Ивановна, 38 лет и семь детей – пять дочерей и два сына. В анкете отмечено: 
«жалования не получает». 

В составленном председателем епархиального совета протоиереем П. Холмогорцевым в марте 
1921 года документе записан псаломщик Николай Степанов, сын священника Георгия Степанова. В 
1920 и 1924 годах священник и псаломщик согласно Конституции, наравне с эксплуататорами, 
спекулянтами, кулаками и другими врагами Советской власти лишались избирательных прав. По 
1927 году Андрей Петрович Дегтярев числится священником в селе Алабуга Бродокалмакского 
района и есть приписка, сделанная, скорее всего, позднее: «Замучен в 20-30 годах». 

Первоначально на месте деревни Феклино в 1718 году была основана заимка. До революции 
1917 года Феклино территориально относилось к Алабужской, затем к Белоярской, Чумлякской 
волости (Челябинского уезда Оренбургской губернии). В первой половине 17 века к Феклино 
причислили выходцев из Оренбурга и других мест, среди которых были крещеные мещеряки. 
Население Феклино в 2019 году составляло 142 человека; для сравнения - в 1784 году – 174;  в 1811  
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году – 228; в 1836 году – 331; в 1868 году – 667; в 1900 году – 938; в 1916 году – 254; в 1926 году – 982; 
в 1938 году – 310; в 1956 году – 327; в 1959 году – 381; в 1970 году – 314; в 1983 году – 168; в 1995 
году – 181 человек. 

Одноименное озеро протянулось с юга на север на 1800 метров, а с востока на запад 600 
метров. Зеркальная площадь озера составляет 1.08 километров. Наибольшая глубина 290 см. 
Прозрачность воды 80 см. Отметка уреза воды над уровнем моря равна 169 метрам. Питается озеро 
атмосферными осадками и грунтовыми водами – родники на северо-восточной береговой линии. В 
озере водится карась, ротан, гальян, а из организмов улитки и жуки. Дно озера ровное и илистое. 

Церковь Казанско-Богородицкая числится в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(Государственный № 581, тип памятника – архитектурный, номер документа о принятии на охрану - 
457, дата принятия на охрану - 28.01.1999 год). Год постройки храма - 1865-1866 годы. Церковь 
нововизантийского типа, однопрестольная, крестово-купольная, без светового барабана. На стенах 
храмовой части, в отличие от колокольни и трапезной, сохранились остатки штукатурки. Характер 
кирпичной кладки разный. Колокольня и трапезная отделаны облицовочным красным кирпичом. 
Росписей внутренних стен не сохранилось. Состояние церкви – неудовлетворительное и аварийное. 

Самые значительные повреждения храму причинены в 2015 году, когда не установленными 
лицами железным ломом был выломан угол церкви с целью сбора добротного кирпича для 
использования в хозяйственных нуждах. Я неоднократно слышал наивные байки жителей Феклино о 
том, что в Советские времена в углу здания складировалась поваренная соль и впоследствии коровы 
насквозь пролизали языком кирпичные стены полуметровой толщины. Как известно, корова должна 
есть не просто подсоленные корма, но и обязательно лизать соль определенной плотности для 
стимулирования обильного слюновыделения. Но 4 мая 2011 года в ходе тщательного осмотра 
Феклинской церкви начальником отдела охраны памятников при Министерстве культуры 
Челябинской области Н.В. Сазоновым и начальником развития регионального туризма В.И. Ткачевым 
никаких признаков самопроизвольного выпадения кирпича из угла здания зафиксировано не было. 
Это подтверждает исполненная мною фотофиксация внешнего и внутреннего состояния церкви. 

На самом деле в 2015 году ко мне обратился фермер и житель (мусульманин) села Ачликуль с 
информацией о варварском разрушении в селе Феклино старинной православной церкви и 
последующим складировании выломанных кирпичей на поддоны. Я связался по телефону с главой 
Алабугского сельского поселения Г.С. Синициной по поводу разрушения уникального культового 
объекта. Галина Сергеевна уже была в курсе происходящих событий и немедленно отправила 
участкового уполномоченного в Феклино для установления виновных в разборе кирпича лиц и 
привлечения к уголовной ответственности. По всей видимости, слух о возмущении жителя Ачликуля 
дошел до воров кирпича, они затаились и не были найдены. Поразительно и то, что никто из 
местных жителей не назвал участковому имена и фамилии святотатцев, хотя многие феклинцы знали 
и видели, что творится у них под носом. В результате причиненных разрушений состояние церкви в 
одночасье стало аварийным, и возникла реальная угроза обрушения колокольни. 

А через полгода на имя Президента России В.В. Путина поступило письмо от жительницы села 
Феклино Неживлевой с просьбой оказать содействие в восстановлении поруганной и оскверненной 
святыни предков. Я готовил ответ на данное письмо в администрацию Президента России за 
подписью главы района Ю.А. Сакулина и как исполнитель отразил в официальном документе  
неприглядные обстоятельства, приведшие к частичному разрушению объекта культурного наследия. 
Чтобы данное кощунственное самоуправство не повторялось впредь, я также подготовил 
соответствующее письмо и за подписью начальника Управления культуры Л.Д. Присяжной отправил 
его в Красноармейский отдел внутренних дел для взятия объекта культурного наследия в селе 
Феклино под усиленный контроль сотрудниками правоохранительных органов. 

Красноармейский район самый протяженный в Челябинской области и в нем находится самое 
большое количество полуразрушенных старинных храмов. Поэтому впервые в истории Челябинской 
епархии правящий архиерей принял решение прикрепить к каждому сельскому храму хороший и 
крепкий городской приход. Самостоятельно сельским приходам восстановить храм нереально. 
Поэтому  требуется  помощь  городских  храмов.  Все  полуразрушенные  церкви  Красноармейского  
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района митрополит Челябинский и Миасский Григорий приписал к городским приходам, которые 
постепенно займутся их восстановлением. Так часто бывает: богатый и сильный приход помогает 
бедному приходу, у которого нет средств на то, чтобы провести ремонт в храме или заняться его 
восстановлением. Самая главная задача на сегодняшний день - создать условия для совершения 
богослужения в Феклинской церкви. 
 

 
 

Отец Виктор у меня в гостях 
 

Восстановление Феклинской церкви будет курировать приход Покрова Пресвятой Богородицы 
в городе Копейске. Настоятель храма отец Виктор Вавилов в беседе со мной в январе 2020 года 
сказал, что самая сложная работа будет заключаться не в реконструкции храма, а в возрождении 
Феклинского прихода. Лишь с возвращением верующих храм сможет возродиться. Отец Виктор 
также уверил меня в том, что уже в мае месяце в церкви будут проводиться богослужения и не 
просто службы – сразу литургии (обещание было сдержано), а для этого в первую очередь 
необходимо очистить храм от навоза и мусора, установить окна и двери. Так как Феклинская церковь 
признана памятником культуры регионального значения, то по закону ее реставрацией могут 
заниматься только специально сертифицированные организации. Поэтому епархия будет решать 
вопросы восстановления храма совместно с государственным комитетом по охране памятников. 
Отец Евгений Новокрещинов, благочинный Миасско-сельского церковного округа по этому поводу 
сказал, что в первую очередь необходимо провести экспертизу состояния храма, кирпича и оценить 
просадку грунта. 

4 мая 2020 года я побывал в Феклино с доктором исторических наук, директором научно-
образовательного центра евразийских исследований А.Д. Таировым. Смотрящий за церковью 
мужчина, живущий напротив храма в доме бывшей церковно-приходской школы, любезно показал 
нам произведенные ремонтно-очистные работы и рассказал о дальнейших планах отца Виктора 
поэтапного восстановления церкви.  Очищенные от метрового навозного слоя половые доски  нахо- 
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дились в прекрасном состоянии и не требовали замены полового покрытия. В углу храма я заметил 
погребенное мусором широкое овальное отверстие, по всей видимости, обозначавшее собою вход в 
подвальные помещения церкви. Точно такой забитый мусором цементный овал выдавал 
месторасположение спуска в подземные коммуникации Ильинской церкви в селе Сугояк. Старожилы 
Феклино рассказывали мне о, якобы, длинных подземных галереях, идущих от храма. Прокладывать 
подземные ходы к храму было в практике 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. Но судя по поздней дате постройки 
Феклинского храма, строительство подземных галерей в целях соблюдения традиций в то время уже 
не являлось обязательным условием. Поэтому рассказы феклинцев о существовании загадочных 
разветвленных подземных ходах под деревней не более чем красивая, как и сама церковь легенда. 
 

Кости исторических животных. Методы обнаружения 
 

На протяжении многих тысячелетий земля в нашем регионе хранит в себе костные останки 
исторических животных, преимущественно, - мамонта, носорога, бизона и дикой лошади. Кости 
данных видов животных залегают в земле, на глубине от одного до нескольких десятков метров. По 
этой причине их поиск затруднен и, обнаружить их весьма сложно. На территории Красноармейского 
района я выявил 13 местонахождений костных останков представителей вымершей мамонтовой 
фауны с крупными фрагментами костей и 12 точек с мелкими и единичными костями. Все находки я 
передаю на ответственное хранение в институт экологии растений и животных города Екатеринбурга 
и получаю по ним определение в принадлежности к конкретному виду животного от ведущего 
палеонтолога Урала Павла Андреевича Косинцева. Часто люди, особенно – школьники, просят меня 
поделиться опытом поиска костей исторических животных, поскольку интерес к подобному виду 
раскопок огромен. 

 

 
 

Кости бизона, обнаруженные мною в окрестностях поселка Мирный 
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В первую очередь необходимо осматривать каменные, известняковые и песчаные карьеры, 
глубина которых достигает выхода древних пород, где и залегают кости давно исчезнувших 
животных. Осматривать карьеры необходимо несколько раз в год, как после прохождения ливневых 
дождей, размывающих склоны карьеров, так и периодически после очередного производства 
земляных работ. В плане перспективности на предмет палеонтологических находок также следует 
выделить многочисленные овраги, особенно с протекающими по дну ручьями. Такими оврагами 
являются Каменный Лог, Крутая речка, река Дальняя (Ольховка). Найти кости вымерших животных 
можно в реке. Купаясь на реке Миасс, десять лет назад житель села Миасского наступил ногой на 
крупную кость мамонта в районе урочища Косой брод. Не догадываясь о ценности находки, 
купальщик выбросил тяжелую и почерневшую от длительного пребывания в воде кость обратно в 
реку. Мои попытки повторно обнаружить кость не увенчались успехом, поскольку течение реки 
нанесло в данном месте песчаную дюну высотой около метра. В 1948 году школьником здесь также 
был найден бивень мамонта. Очень часто кости древних животных выпирают на дневную 
поверхность из береговых обнажений рек или ручьев и обнаружить их визуально довольно просто. 
Осматривать речные склоны нужно постоянно и лучше после каждого прохождения паводковых вод, 
которые размывают возвышенные и обрывистые берега. Зачастую бурный паводок несет вместе с 
собой мелкие кости животных и после спада уровня воды кости можно просто собирать на излучинах 
береговых склонов, что в моем присутствии наглядно доказал В.И. Юрин, подобрав на берегу реки 
Теча кость дикой лошади в окрестностях села Бродокалмак. 

Я стараюсь присутствовать при любом производстве земляных работ, поскольку ковш 
экскаватора зачастую извлекает на дневную поверхность кости древних животных. Семь лет назад в 
селе Миасском возле здания мечети при прокладке водовода с глубины трех метров была поднята 
крупная кость древнего животного, темного цвета. Рабочие побоялись брать в руки «здоровенный 
мосол» и закопали его обратно в траншее. Исходя из описанных размеров, кость принадлежала 
мамонту. Тремя годами ранее в 70 метрах южнее данного места при углублении котлована были 
найдены кости дикой лошади. Дважды в селе Миасском кости мамонта были обнаружены при 
углублении погреба на улице Новая и Дружба и четыре раза жители райцентра находили кости 
мамонта (зуб), носорога и дикой лошади при рытье колодцев на глубине 11 и 13 метров. 

Таким образом, кости древних животных следует искать только в местах с естественными или 
обнажившимися после прохождения строительной техники выходами древних пород, совпадающих 
по геологическому возрасту со временем, когда на территории нашего региона обитали ископаемые 
животные. Я многократно рассказывал об этом школьникам, тем не менее, они постоянно приносят 
мне кости и черепа современных коров или лошадей, которые находят в черноземном слое земли. 
Однажды школьник поделился со мной радостью о том, что нашел зуб динозавра в огороде при 
уборке картошки. Я разочаровал ребенка, пояснив, что на территории нашего региона кости 
динозавров залегают на глубине от 90 метров и глубже. Очень важно при поиске костей древних 
животных концентрировать свое внимание. Так, разговаривая по сотовому телефону, я чуть было не 
прошел мимо крохотной (размером и толщиной со спичку) крохотной кости древней птицы, 
выпиравшей из склона оврага в окрестностях поселка Мирный. 
 

Исправленному – верить 
 

 «Памятники участникам гражданской войны и коллективизации. Село Нижнепетропавловка. 
При въезде в село недалеко от полуразрушенной церкви, стоит невысокая тумба – пирамида, 
обнесенная загородкой из металлических прутьев, укрепленных в столбах из кирпича. Так отмечена 
братская могила, в которой захоронены И.И. Ломов – питерский рабочий, красногвардеец, погибший 
в 1919 году и С.И. Кусков – красный партизан, убитый колчаковцами. Прах его перенесен сюда 10 лет 
назад со старого места захоронения. Памятник представляет собой выложенную камнем 
оцементированную пирамиду с фамилиями погребенных на небольшой вмурованной пластинке, на 
небольшом штыре – металлическая звезда. Вокруг памятника цветник». 

Отрывок из книги В. К. Егорова «В междуречьи Течи и Миасса», издание 1999 года, 96 страница. 
Много лет назад скромный обелиск привлек мое внимание, но я не располагал подробной 

информацией  о  памятнике  времен  Гражданской  войны,  кроме вышеупомянутой, и задался целью  
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восстановить историю возникновения данной братской могилы. Опрос старожилов села 
Нижнепетропавловское в 2019 году не принес положительных результатов. Все жители недоуменно 
пожимали плечами на мой вопрос о происхождении братской могилы и лишь некоторые из них 
пересказывали мне уже известную скудную информацию. Поиск архивных документов в 
краеведческом музее имени В.К. Егорова позволил мне установить полные имена погибших – Иван 
Иванович Ломов и Семен Иванович Кусков. Данная информация была отпечатана на машинописной 
машинке В.К. Егоровым или краеведом из Алабуги И.В. Дегтяревым, но никаких дополнительных 
сведений о трагических событиях вековой давности я не обнаружил. 
 

 
 

На мою просьбу поделиться необходимой архивной информацией о событиях периода 
Гражданской войны любезно откликнулась краевед Ольга Николаевна Бородулина из соседнего с 
Нижнепетропавловкой села Лобаново Катайского района Курганской области. В 2019 году я был у 
нее в гостях и осмотрел многочисленные экспонаты ее частного музея. Краевед предоставила мне 
копию статьи из газеты «Маяк» № 23 (2730) от 23 февраля 1968 года. Автором публикации являлся 
Андрей Васильевич Осенников, родившийся в 1892 году в Нижнепетропавловке и умершем в г. 
Ялуторовске 25 июля 1971 года. Он являлся очевидцем произошедших событий и в годы 
Гражданской войны сначала был рядовым в 4-м Уральском стрелковом полку, потом помощником 
адъютанта и писарем-приказистом. В июне 1918 года А.В. Осенников находился на курсах 
землеустроителей-мерщиков и к своим землякам примкнул перед самым началом кровопролитного 
боя 4-го Уральского полка с белогвардейцами и белочехами 11 июля у станции Долматово. 
Слушатели уездных курсов землемеров в Шадринске почти в полном составе записались в Красную 
Армию и образовали взвод, которым командовал учитель из села Верхнетеченского М.С. Шумилов. 

 

ВСПОМИНАЯ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ 
В дни полувекового юбилея героических Вооруженных Сил мне вспоминаются друзья-

однополчане, которые с оружием в руках отстаивали молодую республику Советов от мятежного 
чехословацкого корпуса, белоказаков и местных белокулацких дружин. Сейчас я живу в Тюменской 
области. Но в эти торжественные дни я не могу не поделиться своими воспоминаниями с теми, кому 
сегодня 17-20 лет. 
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В селе Нижняя Петропавловка при волостном совдепе начало организации Красной дружины 
было положено еще до выступления чехословацкого корпуса и захвата ими железнодорожной 
магистрали и города Челябинска. Руководил дружиной местный житель Егор Петрович Комельков. 
Он был выходец из батрацкой семьи. Отец его был инвалидом и в своем хозяйстве никакого 
имущества не имел. Но он гордился своим богатством: четырьмя сыновьями и тремя дочерьми. 
Когда сыновья и дочери подросли, они подались в батраки к местным кулакам, другие – нанялись 
пасти скот жителей своего села или у казаков в населенных пунктах, бывшей тогда Миасской 
станицы. 

Егор Петрович Комельков то работал в пимокатных мастерских города, то у станичных кустарей. 
С ранних лет он испытал всю тяжесть наемного труда, поэтому активно приобщался к 
революционному движению рабочих в городе Челябинске. До конца своих дней он был предан делу 
революции, своему народу. 

После захвата чехами и белоказаками села Бродокалмак Егор Петрович много раз ездил в 
город Шадринск для связи с уездными военными организациями и получения от них оружия для 
Нижне-Петропавловской волостной дружины. Когда белые банды стали угрожать нашему селу, он 
подался в Верхне-Теченский партизанский отряд матроса Анчугова. Не отстали от него и младший 
семнадцатилетний брат Василий и несколько других односельчан, а также бедняки из деревни 
Белоярка, ныне Курганской области. 

Партизанский отряд Анчугова располагался в селе Верхне-Теченском и занимался охраной 
дальних подступов к городу Шадринску по тракту из Челябинска. В июне 1918 года отряд имел 
отдельные стычки с разведывательными группами белых. Была такая стычка и у села Нижняя 
Петропавловка. В этом бою в руки белых попал боец из Петроградского отряда. После долгих пыток 
он был убит белоказаками. В 1919 году село Нижняя Петропавловка было освобождено от 
колчаковцев и останки этого героя были с почестями захоронены на площади у клуба. Когда 
белочехами и местными контрреволюционными дружинами был захвачен Шадринск, партизанский 
отряд Анчугова влился в четвертый Уральский стрелковый полк. Из отряда была создана отдельная 
рота, а часть бойцов передана в пулеметную команду и команду конных разведчиков. Начальник 
партизанского отряда Тимофей Анчугов был назначен командиром полка. 

В первом же жарком бою с белыми близ Далматово 12 июля 1918 года погиб наш юный боец 
Василий Петрович Комельков. В свои семнадцать лет он был преданным защитником молодой 
страны Советов и отдал свою жизнь за светлое будущее. А осенью 1919 года в жестоком бою с 
колчаковцами погиб и его старший брат, организатор Красной дружины в селе Нижняя 
Петропавловка Егор Петрович Комельков. Не вернулся в родное село и мой сверстник, боевой 
пулеметчик Кузьма Васильевич Савиновских. 

Много издевательств, унижений и оскорблений пришлось перенести семьям партизан. Больше 
всего местные белогвардейские вожаки были озлоблены на семью Егора и Василия Комельковых. Их 
мать, Раису Васильевну, с тремя дочерьми и женой Егора, Аграфеной Герасимовной, у которой был 
маленький ребенок, белодружинники поднимали в ночное время с постелей, делали обыски, 
требовали указать, где находятся сыновья, куда запрятано оружие. Бандиты угрожали избиением и 
расстрелом. Вся семья находилась под постоянным страхом дикой расправы. 

Немало издевательств пришлось перетерпеть семье Василия Григорьевича Савиновских, у 
которого два сына ушли в партизанские отряды. Много дней и ночей провела в страхе за своего 
мужа Наталья Григорьевна Курбатова. Кровавая расправа местными белодружинниками готовилась 
к моменту отступления колчаковцев. Но этого не сбылось. Красная Армия решительным броском 
вышвырнула колчаковскую нечисть. 

Оставшиеся в живых партизаны и бойцы вернулись домой. Они сразу же принялись за 
переустройство сельского хозяйства в селе и были организаторами сельскохозяйственной коммуны 
«Маяк труда» в начале 1921 года. В этой коммуне, а затем в колхозе трудились бывшие красные 
партизаны СЕМЕН ИВАНОВИЧ КУСКОВ (выделено мною), Василий Андреевич Курбатов, Григорий 
Васильевич Савиновских, Андрей Осипович Карманов. Много лет они отдали укреплению экономики 
колхоза. 

49 



С того времени прошло много лет. Мы, их земляки, очень гордимся делом, которому посвятили 
свою жизнь многие жители села Нижняя Петропавловка. 

А. Осенников, бывший житель села Нижняя Петропавловка;  
член КПСС, персональный пенсионер. 
 

   
 

На архивных снимках автор публикации в газете «Маяк» Андрей Васильевич Осенников и 
организатор Красной дружины в селе Нижняя Петропавловка Егор Петрович Комельков, погибший 
осенью 1919 года. 

В таком случае изложенная в краеведческой книге В.К. Егорова информация не является 
достоверной, что не удивительно. Краевед получил ее со слов старожилов Нижнепетропавловки, а 
человеческая память слаба. Оказывается, на самом деле С.И. Кусков умер естественной смертью, а 
не погиб от рук колчаковцев. Это также подтверждается другими архивными материалами, 
предоставленными мне О.Н. Бородулиной. Был замучен и убит белогвардейцами питерский рабочий 
И.И. Ломов, но не в 1919, а годом ранее. По прошествии времени следует пояснить, что в 1919 году 
клуб в Нижнепетропавловке располагался у храма в кирпичном здании бывшей церковно-
приходской школы для девочек. Красный партизан и один из организаторов коммуны «Маяк труда» 
С.И. Кусков в знак уважения односельчан за боевые и трудовые заслуги был захоронен на площади у 
здания сельского Совета, располагавшегося на другом берегу реки в не большой избе-пятистенке. 
Впоследствии дом сгорел и не восстанавливался. По этой причине прах Семена Ивановича был 
перезахоронен рядом с соратником И.И. Ломовым. 

Я не задавался целью выяснить точную дату и год перезахоронения С.И. Кускова и на 
основании имеющейся информации могу только определить примерный интервал времени, когда 
могила у церкви стала братской. В районной газете «Маяк» № 5 (2402) от 11 января 1966 года в 
статье Ю. Петрова «Вспомни, товарищ» говорится: «В населенных пунктах нашего района имеется 
немало памятников, общих могил, которые должны заслуживать самого пристального внимания. В 
селе Нижне-Петропавловка похоронен герой Гражданской войны. Но кто этот памятник оберегает? 
Лишь иногда школьники принесут на могилу героя букет свежих цветов». Как мы видим, на 1966 год 
автор статьи упоминает захоронение И.И. Ломова в единственном числе, а не пишет о братской 
могиле. В своей книге, изданной в 1999 году, В.К. Егоров сообщает, что «Прах его (С.И. Кускова – мое  
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примечание) перенесен сюда 10 лет назад со старого места захоронения», то есть, по логике, в 1989 
году. Но перед изданием книги я как издатель и директор районной типографии просматривал 
имеющий краеведческий материал и Владимир Константинович с сожалением говорил мне о том, 
что многие рукописи пылятся у него на полке долгое время. Вполне возможно, что озвученная в 
книге в 1999 году информация о братской могиле в Нижнепетропавловке была записана краеведом 
значительно раньше, к примеру, в 1975 году. Таким образом, можно только с уверенностью сказать о 
том, что перезахоронение С.И. Кускова было осуществлено примерно между 1967 и 1989 годами. 
Можно также опросить старожилов Нижнепетропавловки и узнать год возникновения пожара, 
который полностью уничтожил здание сельского Совета. Я полагаю, что перезахоронение С.И. 
Кускова с площади у сгоревшего сельского Совета было произведено односельчанами в самое 
ближайшее время (год – два) после пожара. В книге В.К. Егорова на странице 83 сообщается: «Далее 
путь лежит на с. Нижнепетропавловское. В селе есть памятник участникам Великой Отечественной 
войны Ломову И.И. и Кускову С.И». Данная информация еще раз свидетельствует о противоречивых 
воспоминаниях старожилов Нижнепетропавловки, но не исключено, что бывший красный партизан 
С.И. Кусков являлся также фронтовиком Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

 
 

Братская могила С.И. Кускова и И.И. Ломова в селе Нижнепетропавловское. Фотография 2020 года. 
 

В архивной подшивке газеты «Маяк» № 155 (2552) от 29 декабря 1966 года я нашел еще одно 
упоминание о становлении коллективного хозяйства в Нижней Петропавловке после окончания 
Гражданской войны: 

К 50-летию Советской власти 
ШЕЛ 1930-Й ГОД 

 

К концу 1929 года в селе Нижняя Петропавловка и ее окрестностях были организованы и 
существовали уже несколько коммун. Это были мелкие и разрозненные хозяйства. 25 ноября того же 
года несколько коммун слились в одно хозяйство и создали объединенную коммуну, которой дали 
название «Победа». Председателем коммуны стал Иван Степанович Курбатов. Это 
дисциплинированный, спокойного характера человек с военной выправкой. Самые трудные участки 
работы по созданию коммуны и ведению хозяйства он взял на себя. Его заместителем был назначен 
коммунист Иван Гаврилович Курбатов. Вся деревня была разбита на десятидворки, за которыми 
были  закреплены  агитаторы,  в  основном,  из  комсомольцев  и  молодежи.  Несмотря  на  большую  
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классовую борьбу того времени, число членов коммуны за короткое время достигло почти 200 
человек. Вся коммуна была разбита на 12 бригад. За каждой бригадой были закреплены командиры 
производства. 

В 1930 году на базе коммуны «Победа» был создан колхоз. Его первым председателем стал 
неутомимый труженик Иван Степанович Курбатов, который руководил колхозом до 1937 года. 
Жизни колхоза сильно мешали кулаки. Они не скрывали своей злобы и действовали открыто: 
прятали хлеб, пытались поджечь колхозные постройки, уничтожали скот. В 1930-1931 годах началось 
раскулачивание неистовых приверженцев старой жизни. Многие из них успели уехать в Касли, 
Уфалей и в другие места. 

Колхоз медленно, но уверенно поднимался на ноги. Жизнь колхозников становилась 
зажиточнее. 

М. Рычков, пенсионер, с. Сугояк. 
При первом же посещении братской могилы у меня возник естественный вопрос, каким 

образом питерский рабочий И.И. Ломов очутился в краях столь отдаленных от колыбели 
Октябрьской революции города Петрограда? Поэтому я принялся изучать архивные материалы и 
выяснил, что в Верхне-Теченской волости местная коммунистическая ячейка, состоявшая из 70 
человек, в начале 1918 года создала боевой отряд под руководством крестьянина этого же села 
демобилизовавшегося матроса-черноморца Т.Г. Анчугова. За коммунистами последовали 
беспартийные крестьяне, и скоро численность отряда достигла 300 человек. Отряд находился в 
полной боевой готовности. По дороге в сторону Челябинска день и ночь дежурили сторожевые 
посты. Непрерывно велась конная и пешая разведка. Угроза городу Шадринску от белочехов и 
белоказаков началась в первых числах июня, с захватом ими сел Шадринского уезда со стороны 
Челябинска: Бродокалмака, Русской Течи и станции Мишкино. 

«26 мая белочехи захватили город Челябинск. 4 июня пала Советская власть в Бродокалмаке. В 
Совете оказалось много противников, и когда производилась чистка Совета, пришлось вызывать на 
помощь красноармейцев из Шадринска. Бродокалмак объявили на военном положении. Начались 
аресты контрреволюционеров. Собранную с «местных буржуев» контрибуцию в размере 87 тысяч 
рублей хотели отправить в Шадринск, но кассир сдал их в местное общество потребителей. 
Исполком Бродокалмакского Совета арестовал приехавших из Челябинска за картофелем 
чехословаков и переправил их в Шадринск. Тогда из Челябинска прибыл вооруженный отряд 
чехословаков и казаков. Большевики организовали срочную вербовку солдат в Красную Армию, в 
Бродокалмаке было собрано 20-30 человек, с окрестными деревнями – 60-70 добровольцев. В 3 часа 
утра 4 июня чехословаки захватили Бродокалмак. Было арестовано 40 человек. До падения 
Шадринска большевики угрожали Бродокалмаку из села Вехнетеченского. Из мобилизованных 
жителей 25 июня была создана первая Бродокалмакская рота» («Народная газета», 6 августа 1918 
год). 

Военное командование Шадринска в 1918 году уделяло большое внимание укреплению 
Верхнетеченского гарнизона, так как с челябинского направления поступали тревожные вести. На 
подкрепление к отряду Анчугова из Шадринска 11 июня подошел рабочий отряд Г.А. Орлова, а из 
Каменского завода – отряд Чернобородою. Но и этого оказалось мало, поэтому красноармейский 
гарнизон в Верхней Тече было решено усилить Петроградским отрядом. Но уже в конце июня в виду 
усилившейся опасности отряд петроградских красногвардейцев из Верхней Течи был отозван 
обратно в Шадринск. В то же время командиры Шадринского отряда Г.А. Орлов и А.Г. Арыкин 
докладывали уездному военкому из Верхней Течи о белочехах и белоказаках в Бродокалмаке, 
которые ведут разведку вокруг села на 10 верст. 

Сохранились сведения о том, что Петроградский отряд «Беспощадных» прибыл в г. Шадринск 6 
июня и был разделен на два самостоятельных отряда. Один под командой Александра Румянцева 
был направлен в Верхнюю Течу на усиление партизанского отряда Анчугова. Позднее отряд 
Румянцева вернется в Шадринск. Второй отряд под начальством М.А. Голенкина остался в 
Шадринске, но потом со 2-й и 4-й ротой Уральского полка был отправлен на станцию Синарская. 
Сводному отряду были переданы пять повозок пулеметных, четыре повозки под патроны, одну под 
санитарную  повозку  и  один  велосипед.  Вместе с Петроградским  отрядом  на Урал был отправлен  
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отряд красногвардейцев из Смольного. Скорее всего, в данном подразделении числился и питерский 
рабочий И.И. Ломов. Петроградский отряд был отправлен в Верхнюю Течу под двухцветным 
знаменем – символом единства красногвардейцев-большевиков с анархистами и максималистами. 
Но есть свидетельства очевидцев о том, будто бы в Шадринск прибыло два Петроградских отряда и 
прибыли они в отдельности и в разные дни. 

Жители села Верхнетеченского проявляли открытое недовольство присутствием партизанского 
отряда и поведением отдельных бойцов. С целью восстановления революционного порядка и 
военной дисциплины сюда прибыл комиссар Северо-Урало-Сибирского фронта И.Е. Георгенбергер с 
отрядом в 150 человек при 12 пулеметах и одном артиллерийском орудии. Комиссар имел при себе 
секретную инструкцию, в которой говорилось: «Вам поручается восстановить железною рукою в 
этом районе революционный порядок и дисциплину. Путем арестов и расстрелов прямых 
виновников и путем взятия заложников нетрудно будет привести в порядок бунтующую буржуазию. 
Гораздо труднее будет задача – урегулировать поведение некоторых представителей Советской 
власти Шадринского района, так как в штабе фронта имеются сведения о том, что местные жители 
раздражены поведением некоторых комиссаров, которые занимаются пьянством и реквизицией в 
свою пользу. Штаб фронта, веря в Вашу политическую опытность, не ставит Вам никаких рамок для 
Вашей деятельности, но полагает, что только самая суровая решительность будет в этом случае 
уместна». Переговоры И.Е. Георгенбергера с командиром Петроградского отряда зашли в тупик, но 
красные произвели аресты и расстрелы среди местного населения. 

26 июня красные арестовали священника Алексия, после короткого допроса отвели на берег 
реки и расстреляли. После убийства отца Алексия красноармейцы арестовали 12 человек из 
местного населения, девять из которых пытали с немыслимой жестокостью. Как сообщалось 
впоследствии в «Известиях Екатеринбургской церкви» «одного мученика, попросившего пить, 
красные, по словам бежавших очевидцев, тыкали лицом в его кровь, приговаривая: «Пей свою 
кровь». Позже родственники убитых смогли опознать тела своих близких только по одежде, так как 
лица погибших были совершенно обезображены, бороды вырваны, руки вывихнуты. Убитых 
похоронили в Верхней Тече на площади у церкви в братской могиле. 28 августа 1918 года в эту 
могилу перезахоронили и останки священника Алексия. Церковный великомученик канонизирован 
решением Священного Синода от 17 июля 2002 года. За июль-август 1918 года в Екатеринбургской 
Епархии погибло 25 священников и 4 диакона. 

По сведениям Уральского окружного комиссариата на Шадринском направлении в то время 
действовали: Петроградский сводный отряд в составе 170 штыков и 5 пулеметов; Бродокалмакская 
рота – 200 человек; Теченская рота – 200 человек с двумя пулеметами и 4-й Уральский полк в составе 
601 человека и двух пулеметов. Имелся броневик. Сформированный добровольный отряд 
красноармейцев Т.Г. Анчугова считался батальоном 4-го Уральского полка. 10 июня у деревни 
Ворониной (бывшая деревня Белоярка, находилась в 2.5 километрах восточнее села 
Нижнепетропавловское) разгорелся бой и бойцов Т.Г. Анчугова стали окружать численно 
превосходящие казаки, подошедшие из Нижнепетропавловки. Но четыре пулемета Петроградского 
отряда прикрыли фланги, а три непрерывно били по атакующим белогвардейцам. Казаки были 
вынуждены отступить. Деревня была взята. Я допускаю вероятность того, что упомянутый бой мог 
происходить напротив или рядом с сопкой Кузи-богомольца. 

Сохранились воспоминания очевидца тех событий, бойца 4-го Уральского стрелкового полка 
А.Н. Грязных. Он свидетельствует, что при отряде Анчугова в селе Верхняя Теча одно время стоял 
Петроградский отряд анархистов «Беспощадный». После ухода питерцы оставили красным 
партизанам три пулемета. Отряд Анчугова закрывал тракт Челябинск – Шадринск и его постоянно 
беспокоили казачьи дозорные. Особых стычек не было, но в то же время казаки произвели налет на 
село Бродокалмак и вырезали весь Совет, за исключением трех человек, спасшихся от расправы и 
примкнувших к отряду Анчунгова. Такая же участь постигла и Лобановский волостной исполком. 
Село Нижняя Петропавловка находилось в 12 верстах от Лобаново и 24 верстах от села Верхняя Теча. 
В настоящее время села Лобаново и Верхняя Теча территориально относятся к Катайскому району 
Курганской области. Минувшим летом я был в селе Лобаново, а затем посетил и соседнее село 
Верхняя Теча, где происходили описываемые мною события времен Гражданской войны. 
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В марте 1918 года в Нижней Петропавловке был создан волостной Совет, председателем 
которого стал О.С. Крапивин, в члены Совета вошли А.А. Селянин, С.Н. Сысоев и еще несколько 
человек. При Совете было организована боевая дружина. 15 мая в округе появились казаки, и 
дружине пришлось участвовать в мелкой стычке с белогвардейцами в Нижней Петропавловке. Под 
натиском казаков малочисленная дружина лесами была вынуждена отступить до села Верхняя Теча, 
где располагался многочисленный  отряд Тимофея Григорьевича Анчугова. В количестве 32 человек 
Нижнепетропавловская дружина влилась в партизанский отряд Анчугова. Вероятно, что среди них 
был и С.И. Кусков. Перед отступлением и уходом из села Верхняя Теча партизанский отряд Анчугова 
произвел чистку в своих рядах. Всем, кто не имел решимости оставить свой дом, было предложено 
сдать оружие. Таких оказалось не много. Отряд выступил в направлении станции Долматово, имея в 
своих рядах 282 пехотинца и 25 кавалеристов. 

Соседний с Нижнепетропавловкой Русско-Теченский волостной Совет крестьянских депутатов 
был создан 21 марта 1918 года и также просуществовал не долго – два месяца и пять дней, когда в 
июне в село прибыл отряд казаков и потребовал от членов Совета сложить свои полномочия. 

В архивных источниках сохранилась телеграмма военного комиссара Уральской области от 5 
июня 1918 года, в которой сообщалось о начавшемся наступлении белочехов в направлении г. 
Шадринска и отправки в помощь Шадринскому гарнизону Петроградского отряда красногвардейцев 
в составе двухсот человек. Отряд имел при себе 18 станковых и ручных пулеметов, а также броневик 
с двумя пулеметами. По всей видимости, именно с этим отрядом прибыл и И.И. Ломов. По 
сведениям Н.Ф. Гарнича, прибывшего в Шадринск в составе Петроградского отряда, численность 
бойцов составляла свыше 200 красногвардейцев, имевших более 20 станковых пулеметов, десятки 
ящиков ручных гранат и три броневика. В это же время в уезде находились рабочие Путиловского 
завода с города на Неве, занимавшиеся сбором продовольствия. Вскоре в Шадринск прибыл еще 
один питерский отряд анархистов – «Беспощадный». Свидетельства очевидцев тех событий 
рознятся, поэтому нельзя с определенной долей уверенности говорить о количестве Петроградских 
отрядов, прибывших в Шадринск, одного или двух. 

С падением Советской власти в Шадринске еще недоукомплектованный 4-й Уральский 
стрелковый полк без командира отступил к западу. Местом сосредоточения революционных войск 
стала станция Долматово. 10 июля 1918 года оставив село Верхнетеченское сюда прибыл и отряд Т.Г. 
Анчугова в количестве двухсот человек, заняв позицию северо-западнее станции. При отряде была 
одна пушка образца 1902 года, 3-х дюймовка, но не в исправном состоянии (отсутствовала панорама, 
разбит уровень, не было масла в цилиндре). На месте неисправности были устранены за 
исключением отсутствия панорамы. 

На следующий день под Долматово произошел кровопролитный бой с белочехами и 
белогвардейцами. Противник наступал тремя колоннами и вечером занял Долматово. Потеряв в бою 
45 человек, при 80 пропавших и 59 раненых, находясь под угрозой окружения, красноармейцы были 
вынуждены отступить к Катайску. Среди раненых был и возглавивший полк Т.Г. Анчугов. Из его 
отряда красных партизан погибло 15 человек, в том числе оба ротных командира Н.Д. Семенов из 
села Верхнетеченского и П.И. Харитонов. Белочехи и колчаковцы потеряли в бою до 200 человек 
убитыми. 

По воспоминаниям того же А.Н. Грязных после отступления от станции Долматово 40 бойцов 
добровольно вызвались пробраться в тыл врага и вернуться к родным местам. Они хотели защитить 
и обезопасить свои семьи, над которыми глумились кулаки. У трактовой дороги на Шадринск 
партизанами в лесу была устроена засада на кулаков - делегатов Земского съезда. (Возможно 15 
июля, когда в городе Шадринске состоялся крестьянский съезд Шадринского уезда. На съезд тогда 
прибыло 503 делегата с правом решающего голоса и 25 приглашенных Земской Управой). Вместе с 
делегатами по информации везлось оружие для местной дружины из кулачества, духовенства и 
офицеров в соседних волостях села Верхнетеченского. Данная дружина насчитывала 500 человек и 
располагалась в Нижнепетропавловке. В руки красноармейцев тогда попало несколько телег с 
винтовками и патронами, а также пять зажиточных кулаков из Лобаново и Нижнепетропавловки. 
Упоминается имя Лариона,  лавочника из села Лобаново.  Сопровождающий обоз офицер с Нижне- 
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петропавловки, некто «Санко», не доезжая до устроенного места засады, свернул с дороги. Погоня 
за ним оказалась безрезультатной, поскольку беглец скрылся в густом лесу и болотах, бросив оружие 
и документы, данные на предмет организации боевой дружины и подписанные начальником 
Степного корпуса Народной Белой армии. Следующей ночью красноармейцы арестовали 12 человек 
в селе Верхнетеченском и соседних деревнях, отправив задержанных в штаб полка. На следующее 
утро бойцы оказались со всех сторон окруженными казаками и белочехами, прибывшими из 
Нижнепетропавловки. Завязался короткий бой, в котором красные партизаны потеряли одного 
бойца убитым и одного – раненым. Долго преследовали казаки бойцов и только за 20 верст до 
станции Синарская в свою очередь столкнулись с красными кавалеристами и были разбиты наголову. 
 

 
 

Семья Анчуговых. Снимок 1918 года. Все мужчины семьи Анчуговых из села Верхняя Теча 
Шадринского уезда записались добровольцами в Четвертый Уральский полк. На снимке: Анчугов Григорий 
Иванович, отец, рядовой хозчасти (средний во втором ряду); его сыновья: Тимофей Григорьевич – 
командир полка; Василий Григорьевич – рядовой; Егор Григорьевич – конный разведчик; Павел 
Григорьевич – рядовой. 

 

В документальной повести «Четвертый Уральский», 1967 года издания, данный эпизод 
описывается по-другому. После отступления из станции Долматово без разрешения Т.Г. Анчугова 
самовольно вернулись в родное село Верхнетеченское 20 верховых бойцов и трое на тачанке с 
пулеметом. Красноармейцы хотели поквитаться с кулаками за учиненными в их отсутствие 
расправами над семьями бедняков. По прибытии в Верхнюю Течу красноармейцы арестовали и 
расстреляли кулаков, принимавших участие в зверствах над крестьянами. В завязавшейся 
перестрелке с обозниками на месте организованной в лесу засады был убит купец Казанцев, 
остальные кулаки бросили телеги и разбежались по кустам. Сбежал и сопровождавший обоз белый 
офицер Фалин, тут же поднявший по тревоге воинскую часть белогвардейцев в соседней 
Нижнепетропавловке. Бой завязался в самом селе Верхняя Теча и анчуговцы стали отступать, потеряв 
при этом трех бойцов. Дмитрий Варышев был ранен и схвачен белыми, когда возвращался из роди-  
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тельского дома. Его приволокли к церковной ограде и растерзали на глазах у крестьян. Раненым 
попал к белым Николай Гашев. 17-летний Федя Гордеев отстреливался до последнего патрона и, 
схваченный, был тут же изрублен на куски. 

По сведениям краеведа О.Н. Бородулиной Илларион Прокопьевич Казанцев был ранен в 
перестрелке и красноармейцы собственноручно заставили его копать себе могилу в лесу. По всей 
видимости, раненный не смог полностью исполнить требование, кто-то из красных бойцов свалился 
копателю на спину и переломил позвоночник. Вылезти самостоятельно из ямы И.П. Казанцев уже не 
смог, где и умер. Сопровождающий его приказчик Антропов, скорее всего, был тяжело ранен в 
перестрелке, скрылся от красноармейцев и умер в лесу от потери крови. Его кости нашли намного 
позднее, привезли домой в мешке и захоронили в могиле с купцом Казанцевым. В середине 80-х 
годов прошлого века на погребение наткнулся тракторист при прокладке траншеи для теплотрассы. 
Родственники Антропова собрали бренные останки и перезахоронили на общественном кладбище. 

По сведениям краеведа О.Н. Бородулиной летом 1918 года в селе Нижнепетропавловка стояла 
часть колчаковцев с командным составом. В камерах держали «подозрительных», кого-то из них 
после допросов отпускали, кого-то-то расстреливали. Так, из соседнего села Лобаново был 
расстрелян сельский писарь Грязных, (по словам его родственницы) довольно молодой человек. 
Между селами Нижнепетропавловкой и Лобаново есть поле у реки Межевой, служившей 
разграничением местных сельхозугодий. На этом поле селяне тешились в кулачных боях и сегодня 
на этом месте металлоискателями найдены сотни нательных крестиков. 

Причина репрессивных мер колчаковцев по отношению к бедноте не удивительна, поскольку 
последние планировали изъять имущество у людей состоятельного сословия, среди которых было 
немало трудолюбивых и порядочных людей. В окрестностях Нижнепетропавловки стояла так 
называемая Еремеевская мельница, хозяином которой являлся Петр Еремеевич Чесноков. У него 
была мечта поставить на мельнице турбину, и он осуществил ее, перед тем как мельницу у него 
должны были национализировать. В середине 20-х годов прошлого века бывший хозяин просил у 
Советской власти вернуть ему мельницу в собственность и, получив категорический отказ, покончил 
с собой – застрелился от безысходности положения. В завещании П.Е. Чеснокова говорилось о том, 
чтобы на его могиле в качестве памятника положили турбину. Эта последняя просьба мельника была 
исполнена жителями Нижнепетропавловки. На месте разрушенной мельницы долго стоял 
фундамент, но и к 60-м годам прошлого века его не стало. Лет десять назад краевед О.Н. Бородулина 
в Областной Челябинской библиотеке встретилась со старушкой из семьи раскулаченных  
Чесноковых, и ее дед был именно тем мельником в Нижнепетропавловке. Их добротный дом 
находился рядом с церковью – первым или вторым от моста по правую сторону дороги. 

Сохранились любопытные архивные данные о работе в Шадринском уезде власти Временного 
Сибирского правительства. В начале апреля 1919 года в Белую Армию производилась платная 
реквизиция лошадей у населения. Коней делили на верховых, артиллерийских и обозных. 16 июня 
Верхнетеченская Земская Управа обратилась к управляющему Шадринским уездом с просьбой о 
скорейшей выдаче денег за мобилизованных лошадей, повозки и упряжки, так как со дня их 
принудительного изъятия прошло уже более трех месяцев и граждане проявляют недовольство. 

В то же время участились случаи дезертирства из Белой армии. 17 декабря 1918 года в 
Сугоякской волости было задержано 37 человек дезертиров. 20 из них отправили в Шадринск, 
остальные 17 добровольно выбыли в свои части. Уже 23 марта 1919 года в рапорте начальника 
милиции 2-го участка Рыжикова указывалось, что по одной Сугоякской волости прибыло несколько 
сот человек, а в Нижнепетропавловской, Беликульской, Теренкульской, Теченско-Русской волостях 
масса демобилизованных в Белую армию крестьян вернулась домой. В другом рапорте описывается 
случай с дезертирами из деревни Никитиной (сегодня не существующей) и села Сугояк Сугоякской 
волости, где находилось до 60 человек, самовольно оставивших 10 роту 5 кадрового полка 
белогвардейцев. Эти дезертиры обращались в Сугоякскую волостную управу с требованием выдачи 
им на руки особых удостоверений о том, что они состоят в рядах Народной Белой армии по призыву, 
а не как добровольцы, так как по слухам красные взятых в плен или сдавшихся добровольцев 
расстреливали, а мобилизованных отпускали домой. 
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В июле 1919 года начальник Шадринской милиции докладывал комиссару Временного 
Сибирского правительства, что в селе Нижнепетропавловском в районе 2-го милицейского участка, 
образована боевая дружина в составе 35 человек, граждан этого села к партии большевиков и левых 
эсеров не принадлежащих. Несмотря на принятые меры, в селе 18 июля подпольщики провели 
открытый митинг мобилизуемых жителей. Было принято решение на сборный пункт не являться. В 
результате на сборный пункт пришли только 16 человек, а около 700 скрылось в лесах. «На дворе 
сборного пункта, - отмечалось в сводке, - идет агитация в пользу красных, слышно недовольство 
мобилизацией». Следует пояснить, что окрестности Нижнепетропавловки и сегодня покрыты 
густыми лесами, в которых легко было скрыться от призыва в армию. У Белой горы на границе 
Красноармейского и Катайского районов, я замечал многочисленные котлованы, - следы старых 
землянок, в которых, вполне возможно, в 1919 году временно обустроились жители 
Нижнепетропавловки, уклонившиеся от призыва в армию. 

В связи с наступлением частей Красной Армии 16 июля 1919 года Шадринск был объявлен на 
военном положении. 3 августа бои развернулись непосредственно за город, и на следующий день 
кавалерия красноармейцев ворвалась в город. В июле-августе 1919 года территория современного 
Красноармейского района была с боями полностью освобождена Красной Армией от колчаковцев. 
22 июля красноармейцы вошли в Бродокалмак, 2 августа в Сугояк, а 3 августа после не долгого боя 
захватили станицу Миасскую. 

Именно в это время бесследно пропал загадочный старец Кузьма-отшельник, скит которого на 
небольшой сопке у берега реки Течи являлся местом паломничества и находился в трех километрах 
выше по течению реки от села Нижнепетропавловское. В этой живописной глухомани отшельник так 
и не обрел желанного уединения и покоя. Возможно, не желая больше видеть кровавой 
братоубийственной войны, старец двинулся дальше в поисках мест, где нет места насилию и вражде. 

В архивных номерах газеты «Маяка» середины 60-х годов я нашел еще одну интересную 
статью, рассказывающую о становлении Советской власти на территории нашего района. 

 

НАШИ ХОДОКИ У ЛЕНИНА 
Суровый 1919 год. Страну со всех сторон окружили враги, стараясь задушить молодую 

Советскую республику. Но бойцы Красной Армии все яростнее громили Антанту. В этом им помогало 
крестьянство. Немало тысяч пудов хлеба отправили на фронт и крестьяне Бродокалмакской волости. 
Революционный комитет, которым я тогда руководил, проводил большую разъяснительную работу 
среди населения, принимал действенные меры, направленные на заготовку хлеба для фронта. К 
назначенному времени Красная Армия всегда получала необходимое количество продуктов. 

Но в сентябре 1919 года в Бродокалмакскую волость прибыл продовольственный отряд в 
составе 30 человек во главе с неким Тетериным. Руководитель отряда сразу повел не правильную 
линию. «Продотрядники» силой забирали последние килограммы хлеба у бедняков. В это же время 
кулаки прятали свой хлеб в лесах и других местах, или же просто уничтожали его. А тетеринцы, как 
будто не замечали этого. За хлеб, отобранный у крестьян, они не давали ни расписок, ни денег, а 
собранные продукты гноили в складах. Крестьяне, обозленные действиями «продотрядников», 
потребовали созыва конференции, которая и состоялась в Русской Тече. Участники конференции 
описали безобразия тетеринцев и выбрали для поездки в Екатеринбург делегацию в составе четырех 
человек. В нее входил и я. 

Но Троцкий, к которому мы обратились с жалобой, ничего конкретного не сказал. Тогда мы 
решили обратиться к Ленину. И вот Петр Иванович Новокрещенов, житель Осолодки и т. Кокшаров, 
представитель из Русской Течи, отправились в Петроград. Город неприветливо встретил ходоков. 
Холодный, надоедливый дождь. Пронизывающий ветер. Но город жил. Здесь решалось будущее 
России. Ходокам не пришлось долго ждать. Владимир Ильич внимательно выслушал их жалобу, 
прошелся несколько раз по кабинету и сказал, что это не продотрядники, что Советская власть не 
давала распоряжения грабить крестьян, что будут приняты меры. 

И город уже больше не казался холодным, не приветливым. От чуткого и внимательного 
отношения к ним Ильича стало светлее и радостнее на душе. Они говорили с самим Лениным. А 
через неделю все «продотрядники» были арестованы. Продукты, которые они забрали у крестьян, 
были им возвращены. Народ сказал Ильичу: «Спасибо!». 
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Возможно, что со временем мне удастся восстановить обстоятельства смерти питерского 
рабочего красногвардейца И.И. Ломова в селе Нижнепетропавловское. В Катайском краеведческом 
музее в архиве хранится папка с надписью «Нижнепетропавловское». В ней содержатся архивные 
документы времен Гражданской войны, и директор музея Ольга Зеленина пообещала мне 
отсканировать пожелтевшие от времени листы для ознакомления с имеющейся информацией. 
Предполагаемое место гибели И.И. Ломова находится неподалеку от церкви на обрывистом берегу 
реки Теча (в настоящее время русло реки отошло на значительное расстояние). Именно здесь по 
рассказам жителей Нижнепетропавловки колчаковцы расстреливали в 1918 году пленных и 
задержанных. С помощью металлоискателя на этом месте найдены гильзы времен Гражданской 
войны от винтовки Мосина. Не исключено, что столетие назад патрон одной из этих гильз оборвал 
жизнь красногвардейца И.И. Ломова в период братоубийственной Гражданской войны. 

 

Памятники археологии села Миасского 
 

Непосредственно на территории районного центра находится девятнадцать объектов 
культурного наследия, представляющих историческую ценность. Три памятника обнаружены 
краеведом В.К. Егоровым, один старожилом села В.Н. Бобылевым, четырнадцать выявлены мною и 
один объект известен с дореволюционных времен (впервые описан в 1899 году). Данные 
археологические объекты связаны с кратковременным или долговременным местонахождением 
племен или родовых общин древних южноуральцев и представлены следующими историческими 
эпохами: каменный век, меднокаменный век, эпоха бронзового и раннего железного веков 
(сарматский и гуннские периоды). На сегодняшний день только на двух памятниках истории из 
девятнадцати производились археологические раскопки в 1968 и 2014 годах. Законсервированные в 
земле минувшими тысячелетиями археологические достопримечательности села Миасского 
(курганные могильники, стоянки и поселения) бережно хранят в себе уникальную информацию о 
жизнедеятельности племен и народов, населявших территорию Южного Урала в древности. 

Правобережный берег районного центра представлен восемью археологическими объектами: 
Два курганных могильника находятся на горе Каясан и выявлены в 1966 году В.К. Егоровым. 

Археологические раскопки могильника проводились в 2014 году. Погребения датируются 5 веком до 
новой эры. Ранний железный век. Сарматский период. Прохоровская археологическая культура. 
Детское и воинское захоронения. Могильник числится в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. Электронные координаты курганов: 
55.275308; 61.915757. Погребальный инвентарь сарматского могильника на горе Каясан (40 
бронзовых наконечников стрел, железный акинак и глиняный кувшин). 

В 400 метрах севернее горы Каясан на старичном мысовом образовании в 2015 году я находил 
керамику раннего железного века и кости животных (в том числе зубы козы). Вполне возможно, что в 
данном месте находилась стоянка кочевников, возводивших курганы на горе Каясан. Электронные 
координаты места находок: 55.277838; 61.912480. 

В 150 метрах восточнее от вышеуказанной стоянки мною в земляных отвалах в 2015 году также 
были замечены фрагменты орнаментированной керамики эпохи бронзового века. Электронные 
координаты находок: 55.278491; 61.914196. 

В 250 метрах восточнее и ниже по течению реки в 2012 году мною выявлены три могильных 
кургана, расположенных на первой надпойменной террасе реки. Датировка без производства 
археологических раскопок затруднительна. На всех курганах видны не большие углубления в земле, 
возможно, следы землянок. Примерные электронные координаты центрального кургана: 55.277639; 
61.924592. 

Напротив бывшего правобережного навесного моста через реку находится старичный мыс, 
образованный двумя глубокими оврагами. На крутом склоне обрыва, обращенного к берегу реки, 
мною в 2015 году найдено два фрагмента керамики с вкраплениями талька, относящимися к эпохе 
бронзового века. Электронные координаты места находок: 55.279315; 61.886137. 

В 2016 году в районе производственного объединения «Янус» на старичном берегу реки в 
земляных отвалах мною обнаружен  фрагмент  керамики с вкраплениями талька и две кости живот-  
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ных. Исходя из топографии местности, можно сделать предположение о наличии в данном месте 
стоянки эпохи бронзового века, поскольку раньше в овраге в данном месте протекал ручей, 
уничтоженный в ходе производства земляных работ. Электронные координаты находок: 55.281084; 
61.878527. 

В 200 метрах западнее нового моста на возвышенном берегу реки находится комплекс 
могильных курганов, насчитывающий пять земляных насыпей. Могильник выявлен В.К. Егоровым в 
1964 году и датируется эпохой бронзового века. По словам очевидцев один из курганов был 
раскопан учениками Миасской школы под руководством В.К. Егорова в 1966 году (найдена 
керамика). В письменных источниках краеведа информация о раскопках кургана отсутствует. Ничего 
об этом В.К. Егоров не рассказывал и мне при посещении могильника в 1977 году. Еще один 
(западный курган) раскопан не установленными лицами полвека назад. Могильник числится в 
Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. Примерные электронные 
координаты могильника: 55.280195; 61.866286. 

В 200 метрах севернее от упомянутого могильника на берегу реки Миасс, в глубокой колее 
лесной дороги на обширном мысовом образовании в 2017 году мною был замечен мелкий фрагмент 
керамики темного цвета с вкраплениями талька, раздавленный колесом буксовавшей в грязи 
машины. Возможно, в данном месте находилась стоянка или поселение эпохи бронзового века, 
население которого причастно к возведению близлежащего курганного могильника. Электронные 
координаты места находки: 55.282731; 61.866542.  

 

 
 

В.К. Егоров на энеолитической стоянке в окрестностях бывшего пионерского лагеря "Дружба" 
 

Левобережье села Миасского представлено одиннадцатью археологическими объектами: 
В 2015 году на пахотных землях лесничества на протяжении 500 метров вдоль берега реки 

мною было подобрано более полусотни фрагментов керамики, в том числе и орнаментированной с 
вкраплениями талька. Также мною бы найдено медное изделие. Большое количество костных 
останков коровы свидетельствует о том, что в данном месте находилась стоянка или поселение 
эпохи бронзового века. Помимо артефактов древности эпохи бронзы в данном месте мною 
подобрано с земли несколько камней с рукотворной обработкой первобытным человеком 
(палеолит). Электронные координаты сосредоточения находок: 55.286161; 61.928524. 
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В четырехстах метрах севернее и выше по течению реки в 1965 году В.К. Егоровым была 
выявлена энеолитическая стоянка древних южноуральцев, которая находится на ярко выраженном 
старичном мысовом образовании. Стоянка числится в Списке выявленных объектов культурного 
наследия Челябинской области. На землях садоводческого участка в данном месте я также находил 
фрагменты орнаментированной керамики меднокаменного и эпохи бронзового веков. Электронные 
координаты места находок: 55.280400; 61.923585. 

В 250 метрах западнее вышеупомянутой стоянки на прямом старичном берегу реки на землях 
садоводческих участков мною в 2015 году было подобрано более 30 фрагментов керамики, 
преимущественно орнаментированной. Датируется эпохой бронзового века. Электронные 
координаты сосредоточения находок: 55.281620; 61.922775. 

Еще в 350 метрах западнее также на ярко выраженном старичном мысовом образовании на 
землях садоводческих участков мною подобрано более 20 фрагментов керамики эпохи бронзового 
века. Электронные координаты места находок: 55.282987; 61.917362. 

В 600 метрах западнее еще на одном ярко выраженном старичном мысовом образовании на 
землях садоводческих участков мною подобрано около десяти фрагментов керамики, в том числе 
орнаментированной, эпохи бронзового века. Там же мною найдены многочисленные кости и зубы 
коров. Электронные координаты места находок: 55.281251; 61.910382. 

4 ноября 2011 года в ходе производства земляных работ на углу магазина «Красное и белое» 
по улице Солнечная с глубины 3 метров 10 сантиметров ковш экскаватора извлек из земли несколько 
остроконечных камней со следами сколов на рабочей поверхности. По всей видимости, данные 
камни являлись не модифицированными каменными орудиями труда первобытного человека 
(палеолит). Старичный берег реки находится в 100 метрах южнее от места находок камней. 
Электронные координаты места находок: 55.281582; 61.895114. 

В 2014 году житель села Миасского В.Н. Бобылев нашел у себя на садоводческом участке по 
улице Юбилейная, дом 16 железную четырехгранную стрелу, датируемую 2 веком новой эры. 
Ранний железный век, гуннский период. В обозначенный период времени река Миасс протекала в 
данной местности и сегодня в районе военкомата и Россельхозбанка хорошо заметны очертания 
старичного берега реки. Учитывая огромное количество костных останков животных и находку еще 
одного железного изделия, в данном месте находился полевой стан кочевников. Электронные 
координаты места находок: 55.286513; 61.898156. 

В 2014 году в районе правобережного навесного моста на восточной площадке мыса, 
образованного впадением ручья в реку, на пахотной земле огорода я подобрал фрагмент керамики с 
вкраплениями талька. Исходя из топографии местности, в данном месте находилась стоянка эпохи 
бронзового века. Электронные координаты места находки: 55.282041; 61.882988. 

В районе мусульманского кладбища на западном склоне оврага в 2013 году после прохождения 
отвала грейдера я подобрал на материке два камня со следами сколов на остроконечной рабочей 
поверхности и молочный зуб кабана. Поблизости находятся выходы скальных пород и вполне 
вероятно, что первобытные люди использовали данное место в качестве мастерской по 
изготовлению каменных орудий труда. По утверждению старожила села Владимира Никитина в 
детстве на склоне реки в данном месте он находил каменные наконечники стрел. В 1963 году ученик 
Миасской школы В. Карпов на дне оврага на глубине метра обнаружил кости бизона. Вполне 
возможно, что на склонах оврага находилась стоянка первобытного человека (палеолит). 
Электронные координаты места находок: 55.283041; 61.873021. 

На северо-западной окраине райцентра находится Миасский курганный могильник-1, 
насчитывающий три земляные насыпи. Благодаря описанию древний некрополь известен с 1899 
году. Один курган в 1968 году был раскопан учениками Миасской средней школы под руководством 
свердловских археологов. Погребение одиночное, расположено по центру кургана. Возведение 
кургана датируется эпохой бронзового века, алакульская археологическая культура, 3500 лет. Также 
археологами вскрыто два более поздних захоронения раннего железного века по краям полов 
кургана. Один из курганов в настоящее время находится в пределах населенного пункта и в 2012 
году  попал  под  межевание  земельных  участков.  Недоразумение  мною  было устранено, и глава  
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Западный  и восточный курганы Миасского курганного могильника-1 
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района внес изменение в генеральный план застройки будущего микрорайона. Еще один (западный) 
курган был утерян археологами по причине переноса на 400 метров восточнее дороги Миасское – 
Харино и не вошел в паспортизацию памятника истории в 1993 году. В ходе ревизии технического 
состояния Миасского курганного могильника-1 в 2012 году я показал археологам потерянную 
земляную насыпь. Благодаря моей подсказке данный курган вновь был поставлен на 
государственный учет и числится в Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской 
области. Электронные координаты курганов: западный 55.287317; 61.867523 и восточный 55.293757; 
61.872082. 

В ноябре 2019 года на северо-восточной окраине села на месте заброшенного карьера по 
добыче глины в радиусе 70 метров я обнаружил семь каменных глыб, причем, разных цветов. Камни 
однозначно были преднамеренно принесены сюда человеком. По всей видимости, крупные 
продолговатые валуны являлись менгирами (надгробными памятниками) и обозначали собою места 
древних погребений. По причине изменения рельефа местности в ходе производства земляных 
работ, некоторые камни были передвинуты отвалом бульдозера с прежнего местонахождения. 
Примерные электронные координаты камней: 55.300373; 61.900514. 

Из случайных находок артефактов древности на территории села Миасского можно выделить 
обнаружение костяного гарпуна на излучине правого берега в районе бывшего пионерского лагеря 
«Дружба». Информация получена мною от С.С. Бондаря. Является уникальной находка сарматского 
акинака при разборке фундамента дома в 1963 году. Местонахождение находки не известно и 
записано в 1968 году со слов жителей свердловским археологом Е.И. Моревым. Акинак долгое 
время хранился в краеведческом музее Миасской школы и был утерян при его закрытии. 
Сохранилась фотография акинака на стенде музея, исполненная В.К. Егоровым. По словам 
Александра Родионова в детстве он находил железный наконечник стрелы в земляных отвалах по 
улице Солнечная в районе современного парка отдыха с фонтаном. Находку он, якобы, сдал на 
хранение в музей, но там я ее не обнаружил. В книге регистрации поступлений находок в фонд 
краеведческого музея также отсутствовала запись о принятии на ответственное хранение артефакта. 
Опять же В.Н. Бобылев опытным взглядом инженера-геолога обратил внимание на своем 
садоводческом участке на восточной окраине села на два лежавших на поверхности вспаханной 
земли камня, поверхность которых подверглась ручной обработке первобытным человеком 
(палеолит). Расстояние между местом его находки и выявленной мною палеолитической стоянки 
первобытного человека на землях лесничества составляет 400 метров. 

 

Возвращение блудного сына 
 

Около полуночи с 26 на 27 января 1904 года японские миноносцы произвели внезапную 
минную атаку на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур. Началась 
русско-японская война. Оренбургские казаки, как неотъемлемая часть русской армии, приняли в 
этой войне самое непосредственное участие. Уже 7 февраля последовало Высочайшее повеление о 
мобилизации Оренбургской льготной казачьей дивизии, состоявшей из двух бригад в составе 9, 10, 
11 и 12 Оренбургских казачьих полков. Самостоятельную боевую единицу составил также 1-й 
Оренбургский казачий полк. День 16 апреля был назначен первым для мобилизации – началось 
формирование казачьих частей. После получения в военных отделах войска приказа о мобилизации, 
казаки объезжали станицы отдела, извещая тем самым станичников. Затем мобилизованные 
съезжались в центр своего отдела. Миасская станица входила в состав третьего военного отдела, 
центром которого был Троицк. Там казакам выдавалось оружие, после чего они отправлялись на 
сборный пункт – для 11-го полка, в который вошли казаки Миасской станицы, им был назначен 
поселок Сосновский в 12 верстах от Челябинска. 

В 11-й Оренбургский казачий полк, состоящий из шести сотен, мобилизовались казаки пяти 
станиц: Челябинской, Долгодеревенской, Еткульской, Миасской и Травниковской. Казаки Миасской 
станицы составили в нем пятую сотню. Командиром полка назначили уроженца станицы 
Нижнеувельской, войскового старшину М.Г. Гурьева, командиром пятой сотни – подъесаула Петра 
Павловича  Бородина.  22  апреля  М.Г. Гурьев  произвел  смотр  сформированного  полка  по  случаю  
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войскового праздника – дня Георгия Победоносца – отслужили молебен. Следующие пять дней полк 
упражнялся в стрельбе и рубке шашкой, после чего прибыл к месту посадки на железную дорогу – 
станцию Челябинск, откуда тремя эшелонами отбыл в Маньчжурию. 

На Дальний Восток полк прибыл 31 мая 1904 года в составе 34 офицеров, 976 строевых и 96 
нестроевых нижних чинов. На станции Ташичао командующий армией генерал-адъютант А.Н. 
Куропаткин, осмотрев бивак 11-го Оренбургского казачьего полка, «людей нашел молодцами, 
лошадей в отличных телах». Сразу по прибытии на Дальний Восток, вся 2-я бригада (11 и 12 полки) 
поступила в распоряжение отряда генерал-майора П.И. Мищенко, в составе которого участвовала в 
кровопролитных боях под Вафангоу 1-2 июня (на следующий день после прибытия на фронт). В июле 
11-й полк вошел в состав 4 Сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанта Н.П. Зарубаева. Еще 
более крупные бои, в которых участвовали оренбургские казаки, произошли в июле 1904 года под 
Ташичао и в ходе Ляоянского сражения 11-21 августа. Осенью 1904 года 1, 11 и 12 Оренбургские 
казачьи полки вошли в состав 3-й Маньчжурской армии, а в конце ноября были переданы во 2-ю 
армию, в составе которой находились до окончания военных действий. В начале января 1905 года 
многие казаки отличились в сражении под Сандепу. В феврале того же года все без исключения 
Оренбургские казачьи полки участвовали в сражении под Мукденом. Последними для 11-го полка в 
этой войне стали столкновения с японцами 1 августа 1905 года. 

23 августа 1905 года Портсмутский мирный договор поставил точку в одном из самых 
кровопролитных локальных конфликтов ХХ столетия – русско-японской войне. 26 ноября 1905 года 
оренбургским казакам за самоотверженную службу была объявлена Высочайшая благодарность. В 
декабре первые части Оренбургской льготной казачьей дивизии стали отправляться на родину. 11-й 
Оренбургский казачий полк покинул Маньчжурию 13 февраля 1906 года и 9 марта казаки прибыли в 
поселок Сосновский. А затем в родные станицы. 30 июля 1911 года нижним чинам 11-го и 12-го 
полков были пожалованы знаки на головные уборы с надписью «За отличие в войну с Японией в 
1904 и 1905 годах». Через несколько лет после окончания войны, в целях увековечения памяти о 
героях, в некоторых населенных пунктах Южного Урала были установлены памятники. Так, в 1908 
году появилась мемориальная часовня в Юрюзанском заводе, в 1909 году поставили памятники в 
станицах Миасской и Степной, в 1910 году – в станице Травниковской. 

Памятник в Миасской станице установили на пожертвования в самом центре – на войсковой 
площади, вблизи храма святого Ильи Пророка. Он представляет стелу из серого баландинского 
мрамора, состоящую из двух прямоугольных блоков, поставленных один на другой, причем нижний 
– немного большего размера, то есть, шире верхнего (нижний блок имеет размеры 96 х 91 х 73 
сантиметров, верхний – 68 х 63 х 180 сантиметров). Общая высота монумента – три метра. На 
четырех гранях обелиска, в небольших нишах – углублениях, высечены фамилии, имена и воинские 
звания казаков, принимавших участие в событиях русско-японской войны. Всего 78 фамилий. 
Установить авторство монумента сегодня не представляется возможным, так как не осталось никаких 
документов, которые могли бы дать ответ на этот вопрос. Вероятно, архивные бумаги хранились до 
революционных событий в станичном правлении, но до наших дней не сохранились. Миасский 
памятник из всех вышеупомянутых – самый высокохудожественный по исполнению. Работал над 
ним профессиональный резчик, вполне возможно – приглашенный из города. Никаких сведений о 
дореволюционном периоде существования монумента также не сохранилось, так как уничтожены 
практически все документы третьего военного отдела. 

После революции в 30-х годах прошлого века памятник был разрушен. Одна часть его лежала в 
парке около церкви, другая – на берегу реки. В 1966 году во многом благодаря стараниям краеведов 
И.В. Дегтярева и В.К. Егорова, памятник был частично отреставрирован и установлен на высоком 
(около 80 сантиметров) бетонном основании, облицованном плитками мрамора, в северной части 
сквера, разбитого в 1949 году. Монумент стоял около здания старой церкви, в которой в то время 
уже располагался Дом культуры. Летом 1986 года в связи с празднованием 250-летия основания села 
Миасского, памятник был перенесен на противоположную, южную сторону сквера (на 100 метров) и 
установлен неподалеку от здания бывшего станичного правления (в 1997 году в нем был открыт 
краеведческий музей). 
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Краевед из села Алабуга Иван Васильевич Дегтярев. Снимок В.К. Егорова 1966 года. 
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Демонтаж памятника 22 сентября 2010 года. 

 

 
Установка памятника в пределах церковной ограды в 2014 году 
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В связи со строительством на месте старого сквера жилого комплекса, в 2010 году монумент 
перенесли в очередной раз – к юго-западному углу центральной площади (на 160 метров западнее 
прежнего места). В 2014 году, после многолетнего кочевания обелиск по просьбе селян как блудной 
сын был возвращен в родную обитель и сегодня находится в пределах церковной ограды. Благодаря  
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долгому нахождению без присмотра и в результате небрежного обращения, многие надписи на 
памятнике сегодня стали едва различимы, в некоторых местах видны выбоины и многочисленные 
сколы. Утерян и мраморный крест, который венчал верх монумента до его разрушения. Еще в 1978 
году я свободно читал на гранях обелиска выбитые фамилии, имена и звания односельчан. 
Необходимо отметить, что имена некоторых казаков даны на памятнике не полностью. Наличие 
имен погибших и живых на обелиске имеет двоякое значение: с одной стороны он увековечивал 
имена павших в боях, призывал поминать их, с другой – прославлял ратные подвиги живых. 
Оригинальный текст мемориальной надписи на памятнике хранится в краеведческом музее имени 
В.К. Егорова. 

 

 
 

Церковь святого Ильи Пророка. Утраченный облик 
 

Односельчане и гости села Миасского часто спрашивают меня, - чем обусловлена примитивная 
архитектура старинного храма, расположенного в историческом центре населенного пункта? На 
самом деле сегодняшний внешний вид храма в полном объеме не соответствует первозданному 
облику некогда величественного архитектурного сооружения. С 1933 года в здании бывшей церкви 
расположились мастерские Миасс - Челябинской МТС. Контора машинно-тракторной станции 
располагалась поблизости в добротном каменном здании современного краеведческого музея. 
Работники МТС исковеркав чугунный рисунчатый пол, затащили в храм станки, загнали на ремонт 
трактора. Со стен счищали настенные фрески, выбрасывали иконы. Большую икону трактористы 
приспособили под столешницу и вечерами азартно колотили по ней костяшками домино. 
Сердобольная прихожанка храма не могла видеть подобное святотатство и за гроши выкупила у 
трактористов икону. В наши дни в ходе производства земляных работ вокруг храма ковш экскаватора 
постоянно извлекает из земли ржавые тракторные детали. 

В 1949 году тракторные мастерские были переведены на новую усадьбу, выстроенную на 
западной окраине села. В 1952 году здание бывшей церкви было переконструировано под Дом куль-  
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туры. Стены храма полностью перестроили, снесли колокольню и центральный свод. Ажурная 
лепнина церкви была сбита. Некогда величественное архитектурное сооружение превратилось в 
типовое Советское здание. В связи с расширением и перепланировкой стены храма оказались 
местами разрушены и, частично, спрятанными внутри новых построек по принципу матрешки. 
Благочинный Миасско-сельского округа Евгений Новокрещинов показывал мне первозданную 
кладку на втором этаже храма. К строительству нового Дома культуры в райцентре приступили в 
1966 году, а здание бывшей церкви было передано пионерам, а еще позже в церкви располагался 
Дом творчества молодежи.  
 

 
 

Храм святого Ильи Пророка в 1949 году. Фотография В.К. Егорова 
 

Только в 1988 году здание вернули в лоно Русской Православной Церкви. Божья обитель стала 
постепенно приобретать первоначальный облик. Строители восстановили колокольню, воссоздали 
церковную крышу с центральным сводом и большим позолоченным куполом. Завершающим этапом 
наружной реконструкции храма стала установка малых главок, которые были помещены на четверик 
основного свода. В 1999 году центральная часть храма была переосвящена владыкой Иовом во имя 
Иверской Иконы Божией Матери, а южный придел освятили в честь святого Пророка Ильи. Со 
временем строители завершили в храме внутреннюю отделку, а церковные настоятели и прихожане 
обустроили дворовую территорию. Согласно проекту рядом с храмом должны появиться 
административные здания, иконная лавка и гостиница для паломников. 

Районная администрация в лице действующих глав муниципального образования Сергея 
Григорьевича Нажипова и Василия Егоровича Васичкина также принимала активное участие в 
реконструкции церкви. Но учитывая напряженную экономическую ситуацию в стране в конце 20 
века, поэтапное восстановление храма затянулось на долгие годы. Помню сложную многоходовую и 
взаимозачетную бухгалтерскую комбинацию по изготовлению металлического каркаса купола над 
центральным сводом. Мне, как директору районной типографии, челябинский завод металлических 
конструкций должен был приличную денежную сумму за печатание бланочной продукции. На 
данную сумму после долгих сварочных работ  был изготовлен стальной каркас церковного купола, а  
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долг за Челябинское производственное объединение мне тогда погасила администрация 
Красноармейского района бартером в виде 20 тонн картофельной продукции, отпущенной с 
сельскохозяйственных складов деревни Фроловка. 

 

 
Разбивка парка отдыха в 1949 году. Фотография В.К. Егорова 

 
 
 

 
 

                                                   Первозданная кладка храма на втором этаже церкви 
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Мукомольных дел мастера 
 

Историческими предшественниками мельниц являются зернотерки, которые состояли из двух 
камней – большого и малого. На большой камень насыпали зерно и затем растирали его 
передвижением малого камня по большому. На открытых мною поселениях древних южноуральцев 
я находил десятки отшлифованных от длительного употребления зернотерок, костяных мотыг, 
медных и бронзовых серпов. Это свидетельствует о том, что Красноармейский район испокон веков 
являлся сельскохозяйственным, а первые сельхозпредприятия на его территории сформировались в 
эпоху бронзового века – примерно 4500 лет назад. Только в начале новой эры люди стали 
повсеместно использовать для размельчения зерен силу воды и ветра. 

С заселением в конце 17 века русскоязычным населением территории современного 
Красноармейского района возникла потребность в возведении водяных и ветряных мельниц. В 1744 
году канцелярия Исетской провинции приняла важное решение «О строительстве мельниц и 
договорах о земле». На основании данного документа при мельницах появились жилища. О том, что 
канцелярский указ был незамедлительно принят к исполнению населением Миасской крепости, 
свидетельствует архивный документ, из которого следует, что уже в следующем 1745 году при 
половодье Миасса были снесены все только что построенные на берегах реки мельницы. 

 

 
 

Окрестности села Русская Теча. У Еремеевской мельницы. Снимок 1960 года. 
 

В середине 1760-х годов при Миасской крепости было пять мельниц-ветряков и одна водяная, 
которую построил на берегу реки Миасс Степан Пятков. Из архивных источников можно узнать со 
слов мукомола, что доход от мельницы приносил 10 рублей в год, из которых отчисления в казну в 
виде налога составляли один рубль (десятина). В списках первопоселенцев Миасской крепости за 
1739-1740 годы упоминается имя главы семьи и отца мельника: Степан Михайлов сын Пятков 60 лет; 
у него сын Степан – 20 лет. По всей видимости, последний и построил мельницу спустя 25 лет. Во 
время пугачевского восстания была сожжена часть мельниц, стоявших на реке Миасс выше и ниже 
Челябинской крепости. Тогда отряды повстанцев добрались до крепости Калмацкий Брод 
(Бродокалмак). Некоторые мельницы впоследствии так и не были восстановлены. Из архивных 
источников известно, что в 1792 году мельница на реке Миасс (шесть верст восточнее деревни 
Прохоровой по правой стороне на ключе) принадлежала отставному коллежскому секретарю 
Филиппу Портнягину (современная деревня Федоровка – примечание автора).  
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Водяная мельница – это гидротехническое сооружение, использующее поступающую на 
водяное колесо энергию воды, в отличие от ветряной мельницы, использующей энергию ветра. 
Водяные мельницы давали более качественный помол зерна, чем ветряные мельницы. 
Преимущество водяной мельницы также заключалось в том, что она работала круглый год и в любой 
мороз. Останавливалась мельница только на две недели весной на период ледохода. В 18 веке весь 
урожай зерновых на Руси перерабатывался в муку исключительно на водяных и ветряных 
мельницах. Одна мельница обеспечивала мукой две-три небольшие деревни (1000 человек). 
Расчеты с мельником за помол традиционно производились зерном – платили долю от одной 
десятой до одной трети с каждого мешка зерна, в зависимости от условий договора. Мельников на 
Руси побаивались, подозревая в связи с водяным, (если мельница ветряная – в сговоре с лешим), но 
уважали. Как и многие другие ремесла, мельничное дело передавалось по наследству от отца к 
сыну. Мастер плотин должен был по шуму речного потока определить режим работы водяного 
колеса, скорость вращения жерновов и уровень воды в реке. 

 

 
 

Профессор древней истории А.Д. Таиров осматривает жернов мельницы в окрестностях деревни Бакланово 
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Производительность мельниц зависела от размера жернова и скорости вращения. Жернова 
отливались размером от 50 до 120 сантиметров. На маловодных реках (как Миасс и Теча) ставился не 
большой бегун и вращался он в пределах 60 оборотов в минуту. Так постав мог размалывать от 16 до 
64 килограммов в час. Рабочее помещение мельниц было двухэтажным. Наверху находился лоток 
для закладки зерна. Внизу – ларь для муки и ступы с пестами для дробления зерна на крупу. Рядом с 
ларем лежали совки для засыпки муки. На мельницах имелись водомеры, а в плотине специальные 
заслонки для регулирования напора воды. 

На реках с крутыми берегами ставились мельницы с запрудами и подачей воды на колесо 
сверху (верхний бой). На широких реках, возле низких берегов, наоборот, строились мельницы с 
нижним боем и колесом, размещенным к воде не вертикально, а горизонтально. В таком случае 
мельница стояла в стороне, а вода подводилась к колесу по деревянному желобу. Вполне возможно, 
что такая мельница стояла в станице Миасской на берегу реки возле дома краеведа В.К. Егорова 
(улица Солнечная), поскольку там я замечал следы разрушенного строения в виде остатков 
добротного каменного фундамента. В старину, чтобы избежать самопроизвольного возгорания, 
возникающего от трения деревянных частей мельничного механизма, мельники их смазывали 
свиным салом. Куски сала висели на мельнице повсюду. 

На Руси существовали мельницы разных форм собственности: мирские (принадлежали 
общине), казенные (государственные), монастырские, барские и частные. Водяные мельницы под 
силу было построить только крепкому домохозяину или нескольким крестьянам вскладчину. 
Поэтому водяные мельницы, как правило, были частными. Причем, в качестве мельника на них 
работал сам хозяин и его родственники. Очередь – постоянное скопление народа у мельницы – 
делало ее коммуникативным центром местности, а предприимчивый хозяин мельницы располагался 
близко к вершине деревенской иерархии. В то же время работа на мельнице таила реальную 
опасность. Сводки о несчастных случаях в губернских ведомостях регулярно отражают гибель 
мукомолов под водяными колесами или от ударов крыльев ветряной мельницы. На Урале в 
дореволюционное время по причине слабой освоенности территорий дороги часто шли через 
мельничную плотину. Пруд и плотина оживляли сельский пейзаж. Народные зодчие уделяли 
внимание внешнему облику этих хозяйственных сооружений, силуэт которых играл немалую роль в 
ансамбле поселений. Это выражалось в совершенстве пропорций, изяществе плотницких работ, в 
резьбе на столбах и балконах. 

Высота падения (уклон от истока до устья) реки Миасс составляет 508 метров и реки Теча, 
соответственно, - 146 метров. Поэтому, вполне естественно, что люди использовали течение реки 
при возведении водяных мельниц. В 1908 году в Челябинском уезде работало 34 мельницы. 
Пшеничное мукомолие было сосредоточено по рекам Миасс и Исеть. Развитию мукомолия 
способствовал челябинский тарифный перелом, предусматривающий восьмикопеечную надбавку на 
пуд зерна, вывозимого отсюда в Европейскую Россию. Благодаря этой надбавке занятие 
мукомольным промыслом стало очень выгодным. 

В дореволюционной России было около 250 тысяч ветряных мельниц. Их общая мощность 
составляла около одного миллиона лошадиных сил. С развитием в 19 веке паровых машин 
использование в первую очередь ветряных мельниц стало постепенно сокращаться, а затем и 
гидросиловые установки вытеснились паровыми двигателями. Последние водяные мельницы на 
реке Миасс в деревенских глубинках прекратили существование в середине прошлого века. 

Вот как описывает житель села Русская Теча В.А. Игнатьев принцип работы водяной мельницы: 
«Река в этом месте разделялась на два рукава, образуя остров. На одном рукаве ее и была 
расположена мельница, а на другом рукаве устроена плотина для поднятия горизонта воды. 
Излишняя вода шла сверху, образуя водопад. Вода падала примерно с высоты 3-4 метра, шириною в 
6-7 сажен» (12-14 метров). В своих воспоминаниях краевед также упоминает об общественной 
мельнице на окраине деревни Баканова. Мельниками работали люди по найму, которые были 
обязаны производить помол муки бакановцам на льготных условиях. По всей видимости, по этой 
причине мельница прекратила свое существование из-за убыточности. В деревне Черепанова 
мельница принадлежала семейству кержаков (раскольников, староверов) Мизгиревых и была 
закрыта в 1930-х годах. В деревне Панова мельницу ликвидировали после того, как в половодье 
снесло плотину, а саму деревню перенесли в другое место, создав новый поселок – Усольцево. 
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В списке населенных мест Оренбургской губернии за 1901 год по Челябинскому уезду 
Миасского станичного юрту говорится о наличии в станице двух водяных мельницах при четырех 
поставах. Постава – это пара мельничных жерновов, нижний из которых лежит неподвижно, а 
верхний вращается на нем, размалывая зерно. Таким образом, мельница о четырех поставах – это 
мельница с четырьмя парами жерновов, приводящимися в движение силой воды при помощи 
водяных колес. 

До революции 1917 года мельницы (водяные или ветряные) на территории современного 
Красноармейского района существовали в любом населенном пункте, за исключением небольших 
хуторов или заимок. Сегодня только старожилы могут указать их прежнее местонахождение. По 
данным статистической ведомости от 3 января 1874 года о деревне Пятково говорится, что «Никакие 
промыслы в селении не развиты, нет мельниц, заводов». Но уже в «Списке населенных мест 
Челябинского уезда» за 1916 год мельницы числятся в деревнях Пятково и Устьянцево. В прошлом 
году пятковские старожилы показали мне местонахождение мельницы на реке Миасс, которая была 
разрушена за ненадобностью в 1962 году. А старожилы села Устьянцево рассказали мне о 
существовании мельницы напротив Белой горы, с вершины которой можно заметить лежащие на 
мелководье реки массивные каменные жернова. В 1928-1932 годах в России в деревнях началась 
массовая коллективизация. Среди раскулаченных было много владельцев мельниц, мастеров своего 
дела. Из хозяйств выгребли почти все зерно, молоть стало нечего, и бесхозные мельницы 
повсеместно начали постепенно разрушаться. 

 

 
 

Развалины строений Ильинской заимки с водяной мельницей 
 

Бывшее месторасположение водяных мельниц легко определить исходя из топографии 
местности. Скажем, к примеру, на месте нахождения так называемого Огненного камня в 
Нижнепетропавловке я обратил внимание на то, что данная местность – единственная во всем селе, 
идеально соответствующая рельефным условиям возникновения водяной мельницы и сооружения 
плотины. Ниже по течению Течи 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 каменной кладки от фундамента строений,  возмож- 
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но, самой мельницы и хозяйственных сооружений. Геолог С.В. Колисниченко высказал 
предположение о том, что поселенцы Нижнепетропавловки могли притащить каменную глыбу 
(Огненный камень) на берег реки с последующим измельчением кварцита для приготовления 
жерновов. После дробления кварцит помещали для крепости в бетон, из которого отливали жернова 
для мельницы. 

Краевед О.Н. Бородулина из села Лобаново Катайского района Курганской области поделилась 
со мной архивной информацией о том, что в окрестностях Нижнепетропавловки до революции 1917 
года стояла мельница, принадлежавшая купцу Чеснокову. В простонародье мельницу называли – 
Еремеевской, по отчеству хозяина. Мельница была расположена у высокой горы. Усадьба и 
мельница находились на низком берегу среди полей и были отгорожены от них пряслом. Здесь 
всегда стояло много телег с зерном для помола. Стая собак окружала подъезжавших к мельнице. С 
высокой горы был прорыт спуск к мельнице для подъезжавших телег со стороны тракта. У Петра 
Еремеевича Чеснокова была мечта поставить турбину на мельницу, и он осуществил задуманное 
незадолго перед тем, как его собственность национализировали в годы Советской власти. Чесноков в 
середине 20-х годов прошлого века настойчиво просил власти вернуть ему в собственность 
мельницу, но получил отказ и покончил с собой – застрелился. В своем завещании он просил 
односельчан поставить на его могиле турбину, и последняя просьба покойного была исполнена 
селянами. Восемь лет назад О.Н. Бородулина случайно повстречалась в Челябинской областной 
библиотеке со старушкой (Божий одуванчик), которая была родом из раскулаченной семьи 
Чесноковых, проживавших в Нижнепетропавловке. Дед ее был упомянутым мельником, а дом семьи 
Чесноковых стоял рядом с церковью по правую сторону от моста. 

 

 
 

Доктор исторических наук А.Д.Таиров осматривает мельничный жернов в селе Попово. 
 

Бывшая Ильинская заимка находилась в трех километрах западнее села Миасского и выше по 
течению реки в живописной пойменной долине. Напротив, заимки на противоположном берегу 
Миасса возвышается 30–ти метровый скальный утес с отвесным северным склоном, известным как  
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Миасское городище (Каменный Стульчик). Именно на этом мысу 3500 лет назад появились первые 
мукомолы данной местности. Такой вывод мною сделан на основании примитивной каменной 
зернотерки, которую я нашел 15 лет назад на поселении эпохи бронзового века (Отдана мною на 
хранение в археологические фонды ЮУрГУ). 

Ильинская мельница представляла деревянное двухэтажное здание. Измельченная мука по 
воспоминаниям старожилов шла по оцинкованным трубам со второго на первый этаж, где селяне 
подставляли мешки, взвешивали полученную муку и рассчитывались за предоставленную услугу по 
помолу зерна. В здании стоял шум от грохота сеялок - листов для разделения зерна на фракции. 
Отруби (отходы от помола) шли отдельно на корм курам и скоту. На мельнице имелось большое 
количество запасных жерновов, один из которых до сих пор лежит в траве у обочины дороги 
неподалеку от бывшей заимки. Дорога к мельнице шла в обход Каменного Лога. Зимой селяне 
предпочитали добираться к заимке по застывшей реке. После того как в середине 60-х годов 
мельница сгорела от пожара (взорвалась мучная пыль от брошенного по неосторожности окурка) 
заимка была заброшена. С тех пор жители окрестных деревень стали возить зерно для помола на 
электрическую мельницу в с. Бродокалмак. Когда я с В.К.Егоровым в 1977 году посетил Миасское 
Городище, противоположный берег уже полностью зарос кустарником и высокой травой, которые 
скрывали признаки бывшего поселения. В настоящее время на месте заимки можно увидеть только 
остатки фундаментов бывших строений, а сосновые насаждения в начале 70-х годов прошлого века 
превратили сегодня пологий берег в труднопроходимую чащобу. Тишину и покой труднодоступной 
местности в настоящее время нарушают разве что любители – рыболовы (глубина реки выше 
мельницы достигает трех метров) и одинокие кладоискатели с современными приборами для 
поиска благородного металла, которые в местах некогда бойкой торговли извлекают из земли 
многочисленные старинные монеты. 

По свидетельству старожила В.Ф. Стародубцева одна из последних водяных мельниц 
райцентра находилась на берегу южной протоки реки Миасс у западной оконечности острова Улутуп 
в районе бывшего молочного завода. В настоящее время данная протока полностью пересохла, но 
еще в 80-х годах прошлого века мне приходилось переходить ее по навесному деревянному 
мостику. Исходя из топографии местности, данная территория станицы наиболее соответствовала 
возведению дамбы для отвода речного потока под водяную мельницу при минимальном вложении 
денежных средств и задействования трудоемкого физического труда.  

Основным элементом перетирных мельниц является жернов. О находках тяжеловесных 
жерновов мне неоднократно рассказывали жители села Бродокалмак (конец 19 – начало 20 века – 
десять водяных мельниц) и села Теренкуль (одна мельница, упоминание 1928 года). В архивных 
документах я обнаружил упоминание от 1923 года о мельнице в поселке Петровском (по всей 
видимости, - ветряная). В пойменной долине реки Миасс я также периодически замечаю огромные 
каменные круги, обозначающие бывшее местонахождение водяных мельниц. А лежащие у стены 
Митрофановской церкви в селе Попово жернова свидетельствуют о недавнем существовании на 
берегу живописного пруда ветряной мельницы, как феномена культурного ландшафта. Условная 
реконструкция ветряной мельницы располагается на базе отдыха «Уральская заимка» в селе 
Тирикуль (улица Береговая, 24). Это единственная копия миниатюрной мельницы, которую можно 
сегодня увидеть на территории Красноармейского района. 

 

В поисках Сычевского курганного могильника 
 

В книге В.К. Егорова «В междуречьи Течи и Миасса» 1999 года издания на странице 56 
приводится упоминание об одиночном кургане, расположенном в окрестностях села Сычево: «Один 
курган в двух верстах от поселка Сычево на юг, высота 3 аршина (2.13 метра), окружность 20 сажен 
(42.6 метра)». Данный материал выявлен И.В. Дегтяревым в Оренбургском государственном архиве в 
1963 году (фонд 96, опись 1, дело 30, лист 81). Информация представляет собой анкетные ответы 
1899 года учителей школ сельской местности бывшей Оренбургской губернии по вопросу: имеются 
ли на их территории курганы и другие археологические памятники. В своей книге В.К. Егоров в 
отношении древнего могильника делал сноску о том, что «сведений о сохранности кургана у п. 
Сычево не имеется». Поэтому я решил заняться поисками утерянного памятника истории, в 2018 году  
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сделал запрос в Оренбургский государственный архив и получил сканированную копию анкетного 
листа, касающегося Сычевского кургана. Никаких дополнительных подробностей о 
месторасположении данного могильника в архивном документе я не нашел, кроме сноски о том, что 
курган не раскапывался. Ответ на вопрос Оренбургской ученой архивной комиссии был составлен 12 
августа 1899 года (Челябинский уезд, 3-й отдел, волость - станица Миасская, поселок Баландино). 

В архивных данных Ж.А. Кастанье от 1910 года есть еще одно упоминание о Сычевском 
кургане: «В четырех верстах от выселка Сычево на юг по левую сторону проселка в поселок 
Петровский один курган». Трудно понять, о каком кургане здесь говорится, поскольку расстояние от 
населенного пункта Сычево в четыре версты у Ж.А. Кастанье не соответствует расстоянию данных 
1899 года в две версты. Но, скорее всего, путаница в удаленности кургана от окраины поселка 
возникла именно по причине территориального расширения села Сычево и в обоих случаях речь 
идет об одном и том же могильнике. Исходя из топографии местности, я могу сделать 
предположение о местонахождении древнего поселения, возводившего Сычевский могильный 
курган, но в данном месте полвека назад производились масштабные земляные работы по добыче 
песка и кроме костных останков исторических животных я ничего там не обнаружил.  

 

  
 

Фотофиксация камня  
 

20 апреля 2019 года в 400 метрах севернее села Сычево на левом берегу Миасса на первой 
надпойменной террасе реки я выявил древний курганный могильник. Земляная насыпь сильно 
деформирована в результате многолетней распашки, вследствии чего курган значительно 
уменьшился в высоте и окружности. Судя по свежим бороздам плуга трактора, распашка кургана в 
последнее время прекратилась, иначе могильник мог быть полностью нивелирован с поверхностью 
земли. По всей видимости, плуг трактора в процессе распашки кургана стал задевать крупные камни, 
лежавшие на гребне кургана, что и спасло его от полного уничтожения. На расстоянии 150 метров от 
кургана на обочине лесной дороги я заметил еще несколько крупных булыжников белого цвета. По 
всей видимости, могильник состоял из нескольких курганов, которые были полностью распаханы, а 
лежавшие на них каменные валуны земледельцы перенесли к кромке поля.  
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В январе 2022 года библиотекарь села Сычево Юлия Матвеева предоставила мне фотографию 
крупного камня, обнаруженного ею с мужем в лесном массиве южнее села Сычево и попросила 
объяснить его происхождение. Камень примечателен тем, что находится в непосредственной 
близости от потерянного одиночного могильного кургана, упомянутого в архивных источниках В.К. 
Егорова и Ж.А. Кастанье и, возможно, является менгиром (надгробным памятником). На территории 
Красноармейского района по настоящее время не выявлено ни одного менгира в отличие от, 
скажем, соседнего Кунашакского района. 

 

 
 

Точное месторасположение известного с дореволюционных времен Сычевского кургана 
утеряно, но он должен находиться на возвышенном старичном берегу Миасса, а именно – на сопке, 
как говорится в архивных источниках. В феврале 2022 года директор Сычевской школы А.Ю. 
Мартыненко по предоставленной мною фотографии опознал данный камень и местность, в которой 
он постоянно собирает грибы. Антон Юрьевич сказал мне, что данный валун лежит на не большой 
возвышенности, возможно, потерянном кургане и по весне покажет мне точное месторасположение 
камня. Учитывая приличную по площади и труднодоступную территорию местности, которую мне 
предстояло исследовать в поисках Сычевского кургана, это значительно упростит поставленную 
передо мною задачу. 
 

Преданья старины глубокой 
 

Самое старинное на территории современной Челябинской области русскоязычное поселение 
– Русская Теча, основано в 1682 году и насчитывает к настоящему времени 340 лет своего 
существования. Однако, сегодня можно сделать вывод о том, что на месте села люди обосновались 
еще несколько тысячелетий назад, во времена бронзового века. В 2013 году ко мне обратился глава 
Алабугского сельского поселения Ю.А. Кузнецов. Сам Юрий Александрович родился в Русской Тече в 
доме возле старой школы. По словам главы поселения, из поколения в поколение его предки расска- 
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зывали о существовании нечистой силы в доме родителей. Я пояснил собеседнику, что предания о 
нечистой силе, в первую очередь, связаны с наличием поблизости древних кладбищ и могильников. 
Спустя неделю я выехал в Русскую Течу на предмет объяснения существования нечистой силы в 
бывшем доме Ю.А. Кузнецова. 

К сожалению, новых хозяев дома не оказалось на месте и мне пришлось самовольно и бегло 
осмотреть их огород. Спустя несколько минут я подобрал между рядками картофеля несколько 
фрагментов старых человеческих костей. Вероятно, первопоселенцы Теченской Слободы при 
вспашке земли под огород задели плугом погребение древнего кургана или грунтового могильника. 
Мое внимание тогда же привлекло мысовое образование, возвышавшееся над рекой через глубокий 
овраг в ста метрах восточнее огорода. Исходя из топографии местности, обрамленный с двух сторон 
оврагами мыс идеально подходил для проживания древних южноуральцев. Пройдя на мыс, я 
обратил внимание на старые следы квадратного шурфа, размером 4 х 4 метра, неизвестного мне 
происхождения. Поблизости от шурфа с поверхности перекопанной земли я подобрал два мелких 
фрагмента керамики с вкраплениями талька. 

 

 
 

Бывший дом Ю.А. Кузнецова и садоводческий участок 
 

К исследованию данного мысового образования я привлек доктора исторических наук, 
профессора древней истории А.Д. Таирова, который выявил ближе к берегу реки несколько 
жилищных впадин. Таким образом, непосредственно за полуразрушенным зданием старой школы 
находилось поселение древних южноуральцев. И, скорее всего, данное поселение имело свой 
могильник, расположенный на месте бывшего дома и огорода Ю.А. Кузнецова. Обязательным 
разделом между «миром мертвых» и «миром живых» в данном случае являлся глубокий овраг. От 
местного жителя, водителя скорой помощи впоследствии мне поступила информация об 
обнаружении им на дне оврага человеческого черепа с длинной косой волос. Не думаю, что данная 
находка относилась к эпохе бронзового века, и, судя по неоднозначному месту погребения, связана с 
криминальным событием относительно недавнего по историческим меркам времени. 

Все новое – это хорошо забытое старое. И нет дыма без огня. Многие передаваемые из 
поколения в поколение предания прошлых лет, на первый взгляд кажущиеся небылицами и 
вымыслами, сегодня находят свое подтверждение. И в случае с обнаружением древнего могильника 
в Русской Тече моему открытию предшествовал рассказ старожила села о потусторонних силах, 
издавна поселившихся в данном месте. На самом деле, нашим прадедам уже доподлинно было 
известно то, что мы узнаем только сегодня. А сказочные предания о делах давно минувших дней, по 
своей сути, являются правдивой и полезной информацией, дошедшей до нас из глубины веков в 
искаженном виде. 
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По следам своего учителя 
 

Как краевед и учитель географии Миасской школы Владимир Константинович Егоров большое 
внимание уделял выявлению на территории Красноармейского района объектов культурного 
наследия в виде древних стоянок, поселений и могильников. В период 50-70-х годов прошлого века 
он открыл одиннадцать археологических достопримечательностей. Информацию о них 
исследователь родного края оставил в своей книге «В междуречьи Течи и Миасса». Три памятника 
истории впоследствии были раскопаны и изучены археологами, что является для нашего района 
редкостью. Как правило, ученых в большей степени интересует степная и южная территория 
Челябинской области, а не ее – северная лесостепная зона. Большинство выявленных В.К. Егоровым 
археологических достопримечательностей находится под государственной охраной. Часть из них 
внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, другие включены в Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской 
области. По прошествии времени месторасположение практически всех выявленных краеведом 
памятников истории было утеряно. Благодаря устным рассказам и сохранившимся письменным 
источникам В.К. Егорова спустя полвека я прошел по следам своего учителя и повторно выявил 
местонахождение всех утерянных археологических объектов. 

В 1965 году В.К. Егоров обнаружил четыре курганных могильника эпохи бронзового века на 
возвышенном правом берегу реки Миасс напротив деревни Ильинка. Их примерная высота 
составляла от 1.5 до 2 метров, при диаметре 12-13 метров. Сегодня все курганы распаханы, но я 
выявил их месторасположение по очертаниям могильных пятен. Древний некрополь принадлежит 
обнаруженному мною в 2015 году поселению, расположенному в 400 метрах западнее на старичном 
мысу, образованным впадением ручья в реку. На территории распаханных курганов мною 
обнаружены каменные орудия труда и костные останки животных. Лежавшие на вершинах земляных 
насыпей камни перенесены земледельцами к основаниям опор стоящей поблизости линии 
электропередач. Памятник истории числится в Списке выявленных объектов культурного наследия 
Челябинской области (Корякова Л.Н., Корсунова С.Я., 1967 год. Отчет об археологической разведке в 
Красноармейском районе Челябинской области – АКА УрГУ, ф. II, д. 51). 

В 1966 году В.К. Егоров обнаружил фрагменты керамики на левом берегу реки Миасс напротив 
бывшего пионерского лагеря «Дружба». Выбор данного места древними южноуральцами 
обусловлен мысовой площадкой, образованной крутым изгибом реки. Стоянка датируется эпохой 
меднокаменного века (энеолит). Впоследствии в данном месте я неоднократно находил фрагменты 
орнаментированной керамики меднокаменного и бронзового веков. Памятник истории числится в 
Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области (Корякова Л.Н., Корсунова 
С.Я., 1967 год. Отчет об археологической разведке в Красноармейском районе Челябинской области 
– АКА УрГУ, ф. II, д. 51). 

В своей краеведческой книге «В междуречье Течи и Миасса» В.К. Егоров повествует о том, что в 
1975 году учительница Шумовской школы М.Н. Соломенина в походе с учащимися на западном 
берегу озера Мыркай обнаружила селище, расположенное на береговой террасе на краю пашни. 
Находки каменных орудий труда и керамики позволяют отнести селище к андроновской культуре. На 
самом деле данное поселение эпохи бронзового века (семь жилищных котлованов) обнаружил сам 
В.К. Егоров в июне 1970 года в походе с учениками Миасской средней школы. Об этом 
свидетельствуют другие и более ранние письменные источники краеведа. В настоящее время 
пахотные земли, на которых были осуществлены поверхностные сборы артефактов древности, 
запущены, и их территория хорошо задернована. По этой причине мне удалось найти только четыре 
мелких не орнаментированных фрагмента керамики с вкраплениями талька. По не понятной мне 
причине памятник не стоит на государственной охране. 

В середине 50-х годов прошлого века В.К. Егоров проверил полученную от ученика 
информацию об обнаружении фрагментов древней керамики на распаханном участке земли в 
урочище Косой брод. Выбор данного места древними южноуральцами обусловлен петлеобразным 
изгибом  реки  Миасс.  Стоянка  датируется  эпохой  бронзового  века.  Памятник истории числится в  
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Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области (Корякова Л.Н., Корсунова 
С.Я., 1967 год. Отчет об археологической разведке в Красноармейском районе Челябинской области 
– АКА УрГУ, ф. II, д. 51). 

В 1966 году В.К. Егоров выявил могильный курганный комплекс на правом берегу реки Миасс в 
районе нового моста села Миасского. Могильник состоит из пяти земляных насыпей и был показан 
мне краеведом в 1977 году. Спустя 35 лет это позволило мне указать его точное месторасположение 
специалистам Министерства культуры Челябинской области, которые в ходе нескольких ревизий не 
могли самостоятельно выявить в густом сосновом лесу данный могильник. Памятник истории 
числится в Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области (Морев Е.И., 
1968 год. Отчет о разведках у с. Миасского Красноармейского района Челябинской области – Архив 
ИА РАН, Р-1, № 4139; АКА УрГУ, ф. II, д. 63). 

 

 
 

                 Один из пяти могильных курганов в окрестностях села Миасского за новым мостом 
 

В 1963 году В.К. Егоров обнаружил Миасское городище – единственное древнее укрепленное 
поселение, расположенное на территории Красноармейского района. Находится в трех километрах 
западнее от райцентра на скалистом береговом обрыве правого берега реки Миасс. Памятник 
относится к типу мысовых городищ, огражденных с напольной стороны рвом и валом. Заселялось 
людьми четырежды – в эпоху каменного века, эпоху бронзы, раннего железного века и 
Средневековья. Городище раскапывалось археологами трижды: в 1964, 1992 и 2019 годах. По 
счастливой случайности в 1998 году я посетил городище именно в тот момент, когда грейдер 
начинал незаконную работу на территории уникального памятника истории. Я остановил 
самовольное производство земляных работ, но отвал грейдера успел снести 1/3 культурного слоя с 
напольной стороны мыса. Собранная мною по просьбе В.К. Егорова с поверхности земли керамика и 
каменные орудия труда переданы в краеведческий музей села Миасского. В раскопках 1964 года 
принимали участие ученики Миасской средней школы. Коллекции хранятся в фондах института 
истории, языка и литературы Башкирской  Академии Наук (Шифр МГ);  Уральского государственного  
университета (Шифр 645); Челябинского государственного педагогического университета (Шифр 30) 
и в краеведческом музее села Миасского имени В.К. Егорова. Памятник истории числится в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации.  
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Грунтовый могильник в устье Крутой речки 
 

 

 
 

Курганный могильник на юго-восточной окраине села Миасского на горе Каясан 
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В 1967 году В.К. Егоров получил и проверил информацию о наличии человеческих останков при 
разработке глиняного карьера в устье Крутой речки. Данный грунтовый могильник датируется 
эпохой бронзового века. Алакульская археологическая культура. В период 1968-1969 годов в ходе 
археологических раскопок свердловскими учеными было вскрыто 67 погребений. В раскопках 
принимали участие ученики Миасской средней школы. Древний некрополь принадлежит 
выявленному мною в 2015 году поселению мысового типа, расположенному на противоположном 
берегу Крутой речки в 170 метрах от могильника. Памятник истории числится в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации (Отчет об 
археологических исследованиях в Челябинской области в 1968 году. Свердловск. 1969 год. Архив 
ГНПЦ).  

 

 
 

Одиночный курганный могильник Миасского городища. Снимок 1964 года 
 

В 1966 году В.К. Егоров выявил курганный могильник на горе Каясан на юго-восточной окраине 
села Миасского. Могильник состоял из двух земляных насыпей. Был раскопан и изучен археологами 
в 2014 году. Датирован эпохой раннего железного века, сарматский период времени. Прохоровская 
археологическая культура (4 век до новой эры). Предметы погребального инвентаря: железный меч, 
сорок бронзовых наконечников стрел, глиняный сосуд и бронзовое зеркало хранятся в 
краеведческом музее имени В.К. Егорова. Памятник числится в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

В 1963 году В.К. Егоров выявил одиночный могильный курган, расположенный на 
возвышенном берегу реки в 150 метрах восточнее Миасского городища. Курган был уничтожен при 
разработке каменного карьера в начале 70-х годов прошлого века. Датировка могильника не 
установлена. Сохранилась единственная фотография кургана с первозданным видом. 

В июне 1970 года в походе с учениками Миасской средней школы В.К. Егоровым были 
выявлены семь могильных курганов на трех так называемых Соколиных сопках на юго-восточном 
берегу озера Актюба. В настоящее время все курганы распаханы, но я выявил их первоначальное 
месторасположение по очертаниям могильных пятен. В 2021 и 2022 годах один из курганов был 
раскопан и изучен челябинскими археологами. Некрополь датируется тремя историческими 
эпохами: сарматский и мадьярский периоды, а также вскрыто мусульманское погребение 14-16 века. 
Памятник истории числится в Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской 
области, но уже в 2023 году по причине значимости и уникальности будет включен в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
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В.К. Егоров выявил еще два археологических объекта, о которых нет упоминаний в письменных 
источниках краеведа. Один памятник истории находится в полукилометре севернее деревни 
Ильинка и состоял из трех могильных курганов. Месторасположение земляных насыпей отражено на 
двух картах археологических достопримечательностей Красноармейского района, исполненных 
Владимиром Константиновичем. В 2012 году я выявил месторасположение могильника. Два кургана 
полностью уничтожены в результате распашки, один сохранился, но сильно уменьшился в диаметре 
по причине круговой подрезки плугом трактора. На распаханной земле видны следы прокала. По 
рассказу ученика В.К. Егорова и старожила села Миасского В.Н. Бобылева краевед вместе с ним 
примерно тридцать лет назад на мотоцикле объехал данную местность, пытаясь найти следы 
могильника, но поездка оказалась безрезультатной. Скорее всего, к тому времени два кургана уже 
были распаханы, что не позволило краеведу правильно сориентироваться на местности. 

В 2014 году старожил села Миасского Ю.С. Смагин также рассказывал мне о наличии курганов 
на правом берегу реки Миасс при повороте дороги к бывшему пионерскому лагерю «Дружба». 
Данные курганы были выявлены В.К. Егоровым и показаны в 1968 году свердловскому археологу Е.И. 
Мореву. Однако в своем археологическом отчете о разведке в окрестностях села Миасского археолог 
не упоминает об этих курганах, хотя, по словам, Юрия Семеновича, производил какие-то раскопки в 
данном месте. Вполне возможно, что речь идет о трех могильных курганах, выявленных и описанных 
мною в 2012 году. На вершинах курганов видны углубления, которые я принял за следы землянок. 

 

Харлашкин ключ. Необъяснимая находка 
 

1 мая 2018 года после прохождения сильного ливневого дождя я решил осмотреть склоны 
Харлашкиного оврага, на дне которого 70 лет назад в неизвестном мне месте были найдены крупные 
кости мамонта, в том числе фрагмент бивня. Ранее в русле ручья я уже находил кости дикой лошади, 
но определить местонахождение залегания останков мамонта в ходе визуального осмотра оврага на 
протяжении многих лет не представлялось возможным. Предчувствие не обмануло меня. На 
восточном склоне оврага я заметил две крохотных рабочих поверхности клыков, едва выпирающих 
из размытой дождем земли. Первоначально я извлек ножом два, а затем еще четыре клыка, по 
моему первоначальному предположению принадлежащих первобытному кабану. Но каково было 
мое изумление, когда после недолгого процесса раскопок я извлек из земли нижние челюсти дикой 
лошади. 

Находка обескуражила меня и заставила задуматься. Судя по залеганию клыков в земле, они 
соприкасались между собой плотно как патроны в обойме пистолета. Только у саблезубого тигра в 
передней стенке нижней челюсти было шесть клыков. Но по предположению палеонтологов, 
данный хищник в древности не обитал на территории Южного Урала, а челюсти однозначно 
принадлежали дикой лошади. Для кабана челюсти были слишком велики по размеру, но тогда 
откуда взялись шесть клыков, обнаруженные при раскопках? Ведущий палеонтолог Урала П.А. 
Косинцев из г. Екатеринбурга по фотографии подтвердил принадлежность найденных мною 
челюстей к виду дикой лошади и просил при оказии переправить находку в институт эволюции 
животных и растений, где он работал. 

При раскопках я обратил внимание на интересный нюанс. Все шесть клыков кучно в пределах 
десяти сантиметров лежали у основания суставного отростка челюстей, то есть, ближе к затылочной 
части пока не обнаруженного черепа животного. Но по логике, клыки должны были находиться не у 
основания челюсти, а в противоположном направлении. Тысячи лет назад тонкая передняя стенка, 
соединяющая нижние челюсти разрушилась, и придавленные полуметровым слоем земли они 
лежали плашмя и стенками вниз. Если это был саблезубый тигр, то единственное объяснение этому 
факту заключалось в том, что отделенный от скелета череп хищника лежал глазницами вверх и со 
временем клыки нижних челюстей вместе со сгнившей передней стенкой отдельно упали вниз, под 
затылочную часть черепа, где я их и обнаружил. Если это все же первобытный кабан, то принадлежит 
он неизвестному палеонтологам и очень крупному виду древнего животного. Рассмотрел я и 
проанализировал версию о принадлежности челюстей к дикой лошади, а клыков к отдельно 
залегающим поблизости останкам кабана. Но она оказалась не состоятельной, поскольку клыки зале- 
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гали вплотную к найденным челюстям. Такое совпадение было маловероятным, хотя в окрестностях 
поселка Мирный я уже находил кости мамонта, носорога, бизона, сайгака и дикой лошади, которые 
лежали компактно и вперемежку. Но данное нагромождение костных останков исторических 
животных было обусловлено бурным потоком реки, которое десятки тысячелетий назад вынесло их 
на крутую излучину берега реки. Исходя из топографии местности Харлашкиного ключа, в данном 
случае кости не могли быть принесены течением ручья, и животное погибло именно в этом месте от 
старости или стало жертвой других хищников. 

 

 
 

Выпирающие из земли два клыка неизвестного животного 
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Псевдоморфозы морских губок 
 

Псевдоморфоза (от греческого – ложь, обман – образование) в минералогии минеральные 
индивиды, обладающие внешней кристаллографической формой, чуждой слагаемому их веществу. 
Образуются путем заполнения полостей, оставшихся от ранее существовавших и позднее 
выщелоченных минералов иного состава – псевдоморфозы заполнения, или путем химического 
замещения ранее существовавших минералов с сохранением внешней формы. В данном случае речь 
пойдет об окаменелостях морских губок – типе беспозвоночных животных. Губки очень 
примитивные многоклеточные. У них нет никаких специализированных тканей и органов. По сути, 
губки представляют собой два слоя клеток – эпителиальных и пищеварительных, а между слоями 
формируется твердый скелет из известняковых или кремнеземных отростков (лучей). 

Морские губки – это древнейшие из современных многоклеточных животных. Морские губки 
известны со времен докембрия – того периода истории Земли (3.8 миллиарда лет), когда и возникли 
организмы, от которых теперь остались ископаемые останки в современных осадочных породах. В 
ходе исследования ученых удалось установить, что морские губки, по сути, имели полный комплект 
всех тех генов, которые обеспечивают жизнедеятельность гораздо более сложных современных 
животных – млекопитающих и человека – уже 600 миллионов лет назад. А в то время в ходе 
эволюции губки только отделились от других типов животных. 

В общем виде скелет простейших губок представляет собой цилиндр или конус с крупным 
отверстием – оскулюмом в верхней части. Стенки губки пронизаны с внутренней и наружной 
стороны многочисленными каналами. Каналы не сквозные, они служат увеличению площади губки, 
участвующей в фильтрации воды, и направляют водоток извне в крупную центральную 
парагастральную полость в теле губки. В основании скелета некоторых губок формируется система 
ризоидов - корней. Скелет губок – минеральный, органический или смешанный, образован 
спикулами, которые представляют собой палочки и иглы, различные по формам и размерам. 
Соединенные спикулы образуют прочный решетчатый каркас, спикульную решетку, благодаря чему 
можно находить в ископаемом состоянии скелеты губок. При захоронении губок на месте жизнеоби- 
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тания и гибели их первичная сохранность хорошая, но современная сохранность не позволяет 
извлечь их из замещающей породы для изучения. Окаменелые губки многочисленны в отложениях 
каменноугольного периода. 

 

 
 

В северных окрестностях села Миасского на берегу Крутой речки находится крупное кладбище 
окаменелых морских губок. Согласно геологической карте данной местности, возраст морских губок 
датируется  в  пределах  20.3  миллионов  лет.  Обнаружение  мною  ниже  по течению Крутой речки  
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ростров белемнитов (вымерли 55 миллионов лет назад), свидетельствует о наличии здесь более 
ранних отложений Пермского (Уральского) моря. Массовое скопление окаменелых морских губок в 
данном месте выявлено мною благодаря производству земляных работ полвека назад на правом 
берегу Крутой речки. Отвал бульдозера снес возвышенный склон речки и углубился в землю на три-
четыре метра, оставив после себя глубокий котлован с лежащими на дневной поверхности 
окаменелостями псевдоморфоз морских губок. Подобные находки зафиксированы мною 
практически на территории всего Красноармейского района, но они единичные, в отличие от 
массового скопления губок на Крутой речке. Электронные координаты скопления губок на Крутой 
речке: 55.320238; 61.884668; обнаружения ростров белемнитов: 55.318610; 61.906143. 
 

 
 

Церковь святого Ильи Пророка. Летописная история 
 

После совершения Великой Октябрьской революции в 1917 году и установления в России 
Советской власти церковь святого Ильи Пророка в селе Миасском была официально закрыта в 1935 
году, хотя, фактически богослужения прекратились пятью годами ранее. Меня долгие годы 
интересовал вопрос: кто были те люди, благодаря усердию которых церковь приобрела свое 
величие, став очагом культуры и духовности наших предков? Можно ли по истечении столь 
длительного периода времени и сотен лет восстановить имена и фамилии тех священников, кто 
посвятил свою жизнь богослужению? На протяжении многих лет я по крупицам собирал и обобщал 
сохранившиеся архивные документы,  на основании которых можно было восстановить как летопис- 
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ную историю церкви, так и фамилии служителей храма и его первых прихожан. И сегодня я могу 
назвать и перечислить фамилии всех 14 священников, которые служили Богу и людям на протяжении 
280-летнего периода существования церкви святого Ильи Пророка до ее закрытия в 1935 году: 1743-
1751 г.г. – Ермил Лавреньев; 1755 г. – В. Завьялов; 1766-1777 г.г. – Петр Иванович Нассонов; 1777 г. – 
Григорий Рычков; 1779-1789 г.г. – Василий Петрович Мутин; 1794-1801 г.г. – Фома Устинович 
Перевалов; 1812-1832 г.г. – Федор А. Шмотин; 1832-1863 г.г. – Василий Стефанович Кузнецов, 1864-
1876 г.г. – Андрей Андреевич Невзоров; 1876-1892 г.г. Феокист Васильевич Соловьевский; 1893-1896 
г.г. – Геннадий Михайлович Авраамов; 1896-1906 г.г. – Владимир Андреевич Скопин; 1912-1918 г.г. 
Иван Григорьевич Попов; 1920-1930 г.г. – Александр Иванович Бурдин. Отдавая дань уважения, 
дальше я перечислю фамилии всех тех лиц, кто был связан с церковной службой при храмах, 
независимо от духовного сана и мирского сословия. Данные взяты из архивных источников периода 
1743-1930 годов. 

 

ХРОНИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ: ОТ 1743 ДО 1930 ГОДА 
 

Таймас Шаимов, на чьей земле была построена Миасская крепость, в годы башкирского бунта 
не примкнул к нему, что видимо, имело значение. Возле этой крепости было более спокойно, чем в 
других местах. Основал крепость майор Яков Павлуцкий с командой Тобольского (он же 
«Сибирский») полка, с приданными в помощь разными людьми. После отъезда Павлуцкого с частью 
людей из Миасской 2.08.1736 года начальником здесь оставлен прапорщик Белоусов. В крепости 
находился большой гарнизон, по сообщению А. Тевкелева – 180 солдат и чинов Тобольского и 
Енисейского полков, готовящихся стать здесь на зимние квартиры. А записалось в казаки в тот год 17 
крестьян (глав семей). 

Прапорщик Оренбургского полка – Зилов, видно человек был со способностями, в 1740 году он 
написал на холсте икону Ильи Пророка, после постройки храма она была оставлена там. Евангелие, 
напечатанное в начале 18 века, также имелось тогда в крепости. Свой храм в Миасской открыт с 1743 
года. И. Гмелин годом ранее был здесь, отметил стоящее здание церкви. Видимо освящение 
состоялось чуть позже постройки храма. 

На рубеже 1743/44 годов прибыл назначенный священник – Ермил Лаврентьев. Его послали 
сюда в наказание, ранее он служил в Тобольске, потом возглавлял Тарский заказ. Там вступил в 
конфликт с воеводой, серьезное обвинение на которого не подтвердилось. За то полагалось 
лишение священства и ссылка, но из за обстоящих в ново-построенных крепостях нужде в 
священнослужителях, Ермил митрополитом Антонием был послан сюда. Здесь он увидел, что казаки 
с женами не грамотны, не знали главные молитвы и заповеди, на что приказал – изучать их. А когда 
по прошествии времени увидел к тому нерадение, стал не допускать таковых к причастию и 
исповеди, за что жители попадали под штрафование. Ермил хотящих обвенчаться спрашивал 
вышеозначенные молитвы, и если наизусть не знали – не венчал. Жители стали жаловаться 
войсковому начальству, на что была составлена формальная бумага. Но Ермил исполнял то, что 
требовала тогда церковь. Так, отношения со многими поселенцами были испорчены. 

В жалобе жителей на священника Ермила, есть эпизод 1745 года. В Великий пост на 2-й неделе 
на просьбу казачьей жены Неонилы Ипатовой исповедать её на дому, так как беременна, и пост 
держать благословить – на что Ермил ответил насмешливой поговоркой: «на печи горячо, на голбце 
скрепечо, на полатях зыбучо, на пороге узко, на столе грешно, под столом смешно, под лавкой 
тесно» - и отказал ей. 

В те годы священник Ермил Лаврентьев восстановил свой статус, он являлся главой 
Челябинского заказа, живя в Миасской крепости, руководил многими церквями. Еще священник 
здесь – Иван Кирилов, в документах тогда часто не писали фамилию («прозвание»), так и в этом 
случае; предположительно он – Задорин. 

1748 год, февраль – старшины и казаки Миасской крепости дали приговор казаку Василию 
Петрову Завьялову (1729 года рождения), что желают ему быть пономарем при Ильинской церкви (в 
то время это допускалось), что «он человек добрый и к оной службе годен», «за которого обязались 
они казаки всякие казачьи службы служить миром, и представили Ево для отпуску при доношении». 
Получив паспорт, Василий съездил в Тобольск, где 14.07.1748 года дана ему Архиерейская грамота 
на пономарский чин. Следующие пять лет он служил в Ильинской церкви. 
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По ведомости 1748 года очень много миассцев не были в церкви на исповеди и причастия в 
летний пост, всего священником отмечено 117 мужского/89 женского пола. В 1750-51 годах 
священник Ермил в связи с назначением нового главы Челябинского заказа был переведен в другое 
место на таковую же равноценную, руководящую должность. 

В мае 1753 года пономарь В. Завьялов был вызван в Тобольск (хотели перевести его в 
Увельскую слободу). В том же году он, с повышением чина (стал дьяконом) был переведен. Но через 
пару лет он прибыл (с грамотой и Указом из Тобольска) обратно в Миасскую, уже получив сан 
священника. Видимо тянуло его сюда, в место, ставшее родным и близким. Но у духовного 
руководства – свои планы, за карьеру надо чем-то жертвовать. Завьялова оправили служить в 
далекую Карагайскую крепость. 

В начале 1758 года походной канцелярии И. Неплюева пришлось согласовывать с Тобольском и 
посылать в Миасскую – Указ о содержании священника и причетников. Указ предписывал собирать 
казакам в год 24 рублей и 6 четвертей муки для священника, и дьячку 6 рублей и 3 четверти. 

В 1758 году у Афанасия Устьянцева 43 лет была отобрана его «беззаконная» жена Мавра 38 лет 
из-за доноса местного же казака Ульяна Х. Так как все возможные наказания Маврой уже были 
получены в предыдущие годы, ее после переписки с Челябинским Духовным Правлением отпустили. 

В 1760-х годах священник Миасской: Петр Иванович Нассонов (~ 1711 года рождения). В семье 
его были сын, 2 дочери. Сын Василий женился в начале 1760-х годов (невеста из округи 
Екатеринбургской), дочери выданы замуж здесь же: Параскева – за Петра Пашнина, Акулина (в конце 
1760-х годов) за пономаря Фому Перевалова. Дьячок Иван Колокольцев выдал в те годы свою дочь 
Настасью за казака Еумения Манойлова. 

Весной 1770 года академик Паллас отправился далее из Челябы на восток. Проезжал 
Миасскую: «сия стоит на левом берегу в излучине реки, собою деревянная и обитаема одними токмо 
козаками, над коими начальствует Атаман; в ней церковь и около 200 дворов. 

1771 год. «Причт состоит из священника, диакона, дьячка и понамаря». 
1771 год. Епископ Тобольский и Сибирский Варлаам извещал Челябинский заказ: «Миасской 

крепости Илиинскй церкви Ивана Колокольцеву сыну Андрею от 1771 года марта 13 дня по 
прошению отца твоего посвящен в стихарь по той же Илиинской церкви на место твое дьяком быть 
благословен. Того же ради будучи при оной церкви тщательно прилежать по исполнению своей 
должности и житие свое препровождать трезво и благочинно без всякого позора». 

1774 год. Взрослого населения около 200 мужчин, 250 женщин, зато детворы разного возраста 
более 650. Всего 1109 душ. В общем, не много, всего чуть более 130 семей. Из того числа: сотня с не 
большим мужчин служащих. Причт Ильинской церкви: дьякон В. Нассонов, дьячок А. Колокольцев, 
пономарь Фома Перевалов, все женатые (детей в их семьях всего двое). Отдельным списком 
упомянуты жители, не бывшие у исповеди: их 23 человека, но указаны сплошь почти все взрослые 
(без обычного упоминания детей от 7 лет, не бывших «за малолетством»). 

В 1776 году Нассонов свенчал крестьянина Долматовской округи В. Манойлова и казачью дочь 
Евдокию Ивлеву, а потом пришлось священнику оправдываться в ЧДП, что письменного вида у 
жениха не было. Нассонов сказал: оный крестьянин уже два года живет в станице и за него ручались 
свадебные свидетели, в том числе казак Карп Панов. Причту удалось избежать штрафа (время было 
тяжелое, всем было трудно), отделались подписками о не венчании пришлых браков. В том году 
летом у дьячка Колокольцева произошла кража, с вещами и грамоту на сан «прибрали». 

В марте 1777 года атаман Т. Рукавишников сообщал в ЧДП, что священник Петр Нассонов тяжко 
болен, так что «недвижим почти». В крепости же «имеется немало родившихся младенцев, не 
получивших святого крещения», что очень волнует жителей. А с началом Великого поста люди 
должны, как положено было, исповедаться и приобщится святых тайн, чего тоже до сих пор также не 
было. Атаман просил поскорее прислать священника для духовных треб всех жителей. Духовное 
Правление направило в Миасскую временно священника Григория Рычкова из Пещанской слободы. 
«Отпущено Святого мира в Мияскую крепость со священником Рычковым некоторая часть», записано 
в журнале ЧДП тогда. Священник П. Нассонов уже не оправился от болезни, умер в том году 
(возрастом около 70-ти лет). Его взрослый сын Василий служил при местной церкви дьяконом.  
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Дьячком был тогда старый Иван С. Колокольцев (1710 года рождения), где-то тогда он получил 
себе отставку - «за старостью». По прошествии некоторого времени прибыл новый священник – 
Василий Петров Мутин (1719 года рождения). Служил ранее в Бродокалмаке. 

1781 год – выбран сходом жителей церковный староста – Василий Пашнин (на три года). 
1786 год – в феврале было одно из событий не частых, но регулярных. Это касается 

государственно-праздничных дней, в том числе рождений детей в царской или великокняжеских 
семьях. В тот раз родилась внучка императрицы Екатерины – Мария (пятый ребенок в семье Павла). 
По этому поводу по всей империи во всех храмах полагалось «при собрании народа 
благодарственное молебствие и всеношное бдение и на утрене Божественную литургию и молебен с 
целодневным звоном». В Челябе, окрестных крепостях и слободах такой целодневный звон стоял от 
последних чисел марта до первых – апреля (в зависимости от времени получения указа). Священник 
Мутин, дьячок Колокольцев 9.08.86 года крестили башкира Катайской волости, дав ему русское имя. 
31 декабря они же (также дьякон Нассонов, пономарь Перевалов) рапортом сообщили, что «в 
приходе нашем … все благополучно». 

1790 год - выбран новый церковный староста, а бывший до того – отставной Алексей Поздеев 
получил квитанцию, что за прошлые годы начета не имеет. Еще одно событие 1790 года – указом все 
храмы обязали провести «торжество по случаю восстановления мира со Швецией». 

1793 год – рапорт священника Ф. Перевалова: «минувшего июля 30 числа престарелой дьячок 
Иван Семенов Колокольцев, волею Божией помер…». Было ему 83 года. Церковным старостой 
выбран отставной – Павел Чернавских. 

1796 год – На излёте года священник Фома Перевалов послал рапорт в ЧДП, что у ближайших 
соседей в селе Белоярское – священник М. Кочнев «немалое время будучи болен, а сего декабря на 
четвертое число, ночью волей Божию преставился», которого он (Фома) 8 декабря, вместе с 
духовником Кочнева (из Чумляка отставной священник), схоронил. 

1798 год – исключенный из причта Иван Колокольцев назначен на жительство в Чумляк. 
Октябрь 1801 года. Священник Белоярской церкви Михаил Петрович Кочнев и клирики 

Миасской церкви диакон Евграф Кузьмич Киселев, дьячок Андрей Колокольцев доносили: 
«Священник Фома Перевалов по обуреваемой его болезни со исповедью и Святых Тайн Причастием 
и еле-освящением помер. О чем Челябинское духовное правление сим и рапортуем, а данные Его 
Преосвященством пономарские и священнические грамоты при сем прилагаем, а диаконской 
грамоты у него не было, потому, как он нигде при церквах диаконом не бывал. У него оставалась 
жена Акилина Петровна, ее определили просфорницей». 

1808 год. После смерти дьячка Андрея Колокольцева последовала резолюция: …дьяческому 
сыну Агапию быть при Илиинской церкви Миасской крепости в должности дьячка и дать ему билет… 
до совершенного обучения всем причетническим знаниям». 

1812 год – Пророко-Ильинская церковь: Священник Федор А. Шмотин /1776 года рождения,/ 
(умрет в 1829 году). Сын Федора – Иван, по своему желанию перейдет в мещане (в Челябу). Дьякон 
Евграф Киселев (1776-77 года рождения). Сын Евграфа – Иван, по своему желанию в 1820 году 
перейдет в казаки. Дьячок Агапий Андреев Колокольцев (1794 года рождения). Пономари: братья 
Иван и Евстигней Фомины - Переваловы. 

В 1833 году к станице причислены в казачье сословие несколько солдат. Из других записей 
года: у служащего урядника Ф. Поздеева родилась дочь Васса; у пономаря Евгения Киселева – сын 
Иван. Население тогда три тысячи душ. Церковь до сих пор была одноштатная, что уже явно 
недостаточно. В начале 1830-х годов причт обновился, так как умерли священник Федор Шмотин, 
дьякон Евграф Киселев, пономарь И. Перевалов. На их место прибыли: Василий С. Кузнецов, Семен 
Рошков, Евгений Киселев (соответственно). Вместе с детьми семьи духовного сословия насчитывали 
три десятка человек. 

В 1841 году священник В. Кузнецов получил Архипастырское благословение за то, что в 
казачьем училище кроме Закона Божьего вел также – арифметику и грамматику. 

Административные изменения не раз бывали в течение века, так в начале 1830-х годов из 
Миасской выделена отдельно станица Петровская. На рубеже 1840-х годов возникла станица 
Сугоякская (недолго существовала).  Правление было в Харино.  Во второй половине 1840-х годов –  
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опять Петровская. Однако кроме самой Миасской не было здесь других храмов, поэтому 
новостаничники оставались прихожанами там, где были прежде, в самой Миасской. В записях 1840-х 
годов Пророко-Ильинской церкви привычно читаем: венчан Сугоякской станицы малолеток Яков 
Харин (18); Сугоякской станицы, заимки 1-й Пашниной малолеток Дмитрий Пашнин (18) венчан; 
Сугоякской станицы, заимки Шумова, у служащего Ивана Зырянова родился сын; Петровской 
станицы, заимки Козыревой малолеток Алексей Козырев (18) венчан; там же – Иван Матушкин; 
Петровской станицы, заимки Худяковой – Николай Худяков венчан; Петровской станицы, заимки 
Ильиной – Петр Ильиных венчан. Думается, что разделение Миасской станицы повлияло на решение 
Консистории построить здесь второй храм, о необходимости которого местные жители давно 
говорили. 

Про церковь в 1844 года говорилось: «деревянная, ветхая, вместо коей кладется каменная». 
1851 год – завершилось строительство каменного храма Пророка Ильи. 
В середине 1850-х годов в Миасской строился второй храм – Иоанно-Предтеченский. 
В Петровском поселке было немало раскольников. После открытия единоверческой церкви в 

Харлушах, часть раскольников приняла единоверие, та Церковь «оттянула» в общей сложности 
много староверов всех поселков округи. 

1864 год – прибыл новый священник Андрей А. Невзоров. Он проживет здесь 13 лет, кроме 
обрядов, будет еще в мужском и женском училищах – законоучителем. 

Июль 1865 год. К оренбургскому генерал-губернатору поступает 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 
построить им на собственный счет каменную церковь в Миасской станице… на постройку церкви они 
имеют уже 2600 рублей и 300 пудов хлеба, и 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 
наказного атамана полковник 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. Выписка 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. Дома у настоятеля и псаломщиков общественные, 
построенные на общественной земле, не совсем удобные». 

Венчались в 1866 году (втором храме - Иоанно-Предтеченский. Самой станицы: Александр 
Акинфин, Иван Заслонов, Федор Малых, Федор Поздеев; Миясовой станицы: выселка Анфалова – 
Яков Анфалов, Василий Соколов, Федор Малков, Константин Пашнин, выселок Адищева – Михаил 
Колышкин, выселок Худякова – Василий Бажанов, Андрей Колышкин, выселок Пяткова – Петр 
Стариков, выселок Ханжина – Яков Пушкарев, выселок Чернавского – Михаил Канашев, Иван 
Замятин, выселок Чистого – Иосиф Худяков; Петровской станицы: выселка Козырева – Дмитрий 
Заплатин, Степан Козырев, той же станицы, выселок Старикова – Василий Зырянов, выселок 2-го 
Старикова – Филипп Алабугин, выселок Пашнина – Гавриил Пашнин, Семен Пашнин, выселок 
Малого Худякова – Кирилл Филинских, Кузма Филинских. 

Надо чуть упомянуть о поселке Севастьяново – жители его и ближних выселков по-прежнему 
оставались прихожанами городского Собора (пока в посёлке не построят свой храм). 

К Петровской станице относились поселки Прохорово и Малое Баландино, однако жили там 
казаки, выходцы из Долгодеревенской станицы. Кроме службы, родственные, да и хозяйственные 
дела и связи были завязаны у тех жителей с Долгодеревенской станицей (в том числе с Троицким 
храмом). Жители Баландино и означенных поселков не раз просили о постройке собственного 
храма, обязуясь содержать причт. В 1867 году вопрос был решен, в Баландино разрешили строить 
храм. 
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1869 год – Были записи о раскольниках, принявших официальное православие, к примеру - З. 
Казанцев /Петровка/. Продолжалось достройка каменного второго храма Иоанна Предтечи «на 
собственные средства прихожан». 1870 год – завершено строительство второго станичного храма. 

1873 год – икона Табынской Божьей Матери побывала в станице Петровской и Миасской 
(находилось здесь долго, с двумя ночевками), было массовое стечение сюда окрестного казачьего и 
крестьянского населения; в том же году построена каменная часовня в посёлке Канаш (на средства 
жителей). 

Описание первозданного вида деревянной церкви можно найти в газете «Оренбургские 
епархиальные ведомости» № 1 за 1874 год: «Казакам станичной крепости жилось посреди 
непотронутых башкирских лесов, которые кочевому племени старых насельников уделяли не 
слишком много просторных лугов и пастбищ, а более могли служить защитой от непогоды, которая в 
зимнюю пору кстати выдувала снега и освобождала «подножий» привычный табунный корм, 
поддерживающий домашнее хозяйство у самых казаков и поныне. Эти леса, большей частью – 
березовый строевой, мало ценились у зажиточных, а небогатым послужили отличным подспорьем в 
быту домашнем и пошли на первую обустройку Миасской крепости: известно – каменных зданий не 
было в старину. 

Зажить старикам было – можно: земля – широка и обильна, а потому, укрепляя поселение 
извне своими крепкими по времени и месту бойницами, они одновременно тому создавали и 
внутренний оплот оседлости, - Божий дом, первую церковь в Миасской крепости во имя святого 
Пророка Ильи. 

Первая церковь в Миасской крепости построена с благословения митрополита Антония, 
Тобольского и Сибирского, - освящена той же епархией Далматова монастыря архимандритом 
Сильвестром 1743 года июля 20 дня во имя святого пророка Божьего Ильи, - и была деревянная, 
длиною 12 саженей, шириною 5 саженей, снаружи и внутри опалублена тесом, на святом алтаре 
глава и крест, так же на куполе церковном глава и крест были деревянные, обиты железом и 
выкрашены зеленой краской. В святом алтаре было три окна, - одно слюдовое, а в церкви – пять: все 
восемь – с железными решетками изнутри (Церковная опись 1823 год). 

Храм сей воздвигнут иждивением самих прихожан. Сосновый (кондовый) лес, из которого он 
рублен, был очень хорош: просуществовав более 120 лет он оказался весьма пригодным 
материалом в переделку и весь употреблен при постройке Иоанно-Предтеченской церкви, - по 
порядку времени третьей в Миасской крепости. 

Кто были первые старатели и строители храма, о том именных преданий не сохранилось, а 
письменные документы в церкви не восходят ранее 1780 года, к которому относится время служения 
священника Василия Петрова Мутина, бывшего тогда уже 60-ти лет. 

Церковная колокольня при первом храме построена была одновременно с ним, так же 
деревянная, - стояла «на отстав по правую руку» (Церковная опись 1806 год) не в дальнем 
расстоянии, так что вервь от благостного колокола была протянута на паперть. 

Храм сей разобран в 1856 году по освящении каменной второй церкви во имя того же святого 
Пророка. 

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. 
Вокруг первого храма там же была устроена деревянная ограда, следов которой вовсе не осталось. 

Никаких особых преданий о старом храме, ни рисунков, ни планов не сохранилось; описей две: 
1806 и 1823 годов – по этим документам можно дознавать о количестве тогдашнего имущества 
церкви, и, между прочим, видеть, что все оно заводилось на церковный счет и вещей, особенно 
дорогих не было. 

Говорят, что всего двенадцать семейств из «России» поселены в Миасской крепости в 
царствование Императрицы Анны Иоанновны (до 1740 года), а за тем был сделан «клич» и – народ 
отовсюду шел по воле, был чисто русский, православный: им застроены первые четырнадцать 
кварталов крепости, известные по плану 1741 года». 

Священник А. Невзоров 
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1876 год – чудотворная икона Табынской Божьей Матери гостила в станице с 14 по 17 июля; 
священник А. Малышев был награжден камилавкою (в том году переведен в Кундравы). Прибыл 
новый священник Ф. Соловьевский. Были и еще изменения церковного причта. 

В начале июля 1882 года в Миасской вновь гостила икона Табынской Божьей Матери, 
совершавшая как обычно свое путешествие по огромной губернии. Люди верили покровительству 
чудотворной иконы, и нередко такое подтверждение было в их рассказах, имевших хождение в 
небольших сельских мирках. В 1883 году псаломщик М. Перевалов рукоположен в дьяконы. Впервые 
в станице стали проводится внебогослужебные чтения, это было веяние времени, чтобы не утратить 
авторитет духовенству, особенно в молодом поколении, что было теперь непросто. 

1889 год – только лишь по Ильинской церкви зарегистрировано 300 рождений. Не оставляют 
надолго станицу бывшие её граждане, а теперь городские мещане. К примеру, в Миасской венчан 
челябинский мещанин Павел Р. Соколов с девицей Шадринского уезда. 1890 год – в июле Миасскую 
проездом посетил Епископ Оренбургский и Уральский - народ, как везде, скопом встречал его, но 
вряд ли данная станица осталась в памяти преосвященного в череде нескольких осмотренных мест 
за день. 

1891 год – у Василия М. Пашнина и Владимира Худякова жены родили двойни сыновей. У 
Якова Анфалова – сын и дочь. У священника В. Скопина родился сын, крестница – жена сотника 
Манойлова. 

1894 год - Епископ Макарий вновь посетил Миасскую, теперь уже ночевал здесь. Достроен 
храм в поселке Петровском (действует с 1895 года). Прихожанами храма стали (кроме Петровки и 
Сычево) казаки Челябинской станицы (северо-восточной её части). 

1896 год – в феврале умер священник Г.М. Авраамов, всего 40 лет, воспаление легких; 
Табынская икона Божьей Матери была в Петровском и Миасской с 5 по 7 июля. Было как обычно 
массовое стечение народа, таковой же молебен. Путь икона продолжила в Пивкино и далее в уезд. 
Население местных поселков сопровождало икону в дороге. 

1901 год – Пожертвовал 150 рублей в Петровский молитвенный дом - казак Челябинской 
станицы Н. Анисимов, получил благодарность Епископа. Сюда прибыл священник Алексей 
Емельянов. Кроме станичных храмов, отмечены миассцы и в других местах, в том числе в соседних 
крестьянских сёлах. Семья Поздеевых (поселок Ильинский) зарегистрировала рождение ребенка в 
единоверческой церкви (Харлуши). 

1904-05 года. Церковные старосты: Пророко-Ильинской храм - Иван Манойлов; Иоанно-
Предтеченский храм – урядник Иван Киселев (он будет переизбираться несколько сроков подряд, 
получать благодарности духовенства и общества). Владимир Мысов (поселок Петровский) получил 
архипастырское благословение, далее будет переизбран. В Севастьяново староста строящегося 
храма - Д. Рыбаков. 

1906 год - Епископ Оренбургский и Тургайский в поездке по Челябинскому уезду, недолго 
после Пасхи был в Миасской, сделал остановку в Пашнино (видимо был молебен здесь). Отмечены 
похвалой: станицы священник В. Скопин; поселок Канаши – Александр Смирнов (он с 1901 года 
законоучитель в школе). 1907 год – статистика: Сама станица: в двух храмах - 58 и 53 венчаний. 
Открыт свой храм в Севастьяново (священник Алексей Комаров). Церковными старостами выбраны: 
в Севастьяново – А. Пятышев, в Козырево – Я. Спиридонов, в Канашах – П. Пашнин. Благодарность за 
церковное попечительство получили: вдова войскового старшины – Елизавета Харина, казаки А. 
Мишуков, Ф. Анфалов. 

1909 год. Во многих поселках есть собственные храмы. К примеру, Севастьяново – 
Вознесенская церковь: записи 1910 года. 

1912 год – Священник поселка Козырево – В.В. Никольский стал отцом сына, крестники: 
старший сын Никольского – Павел и девица Ектеринбурга – Агриппина Артемьева. 

1913 год – В. Пашнин, Ф. Черкасов получили архипастырское благословение «за труды и 
жертвы» для местной церкви. Староста церковный в Харино выбран - Илья Пашнин. Епископ 
Челябинский – Дионисий дал благословенную грамоту Григорию Акинфину (поселок Шибаново) – за 
денежные пожертвования, за приобретение икон и колокола 4 пуда, «в пользу местной церкви». 
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В июне 1915 года станицу Миасскую посетил Преосвященный Сильвестр, тогда епископ 
Челябинский и первый викарий Оренбургской епархии. Он совершал поездку по обозрению церквей 
и приходов Челябинского уезда. Сопровождал его протоиерей Христорождественского 
кафедерального собора Василий Иванович Кудрявцев, благочинный. В дневнике поездки он записал: 
«Второго июня в 1 час 15 минут Его Преосвященство отбыл из Челябинска для обозрения церквей 
уезда. Станица Миасская, 6 часов вечера. Далеко, далеко за селением Владыка был встречен 
выборными от общества, преподнесшими Владыке хлеб-соль. Как и в дальнейшем пути, так и в этот 
раз встречавшие встали на колени и ждали Святейшего благословления. Владыку тронуло такое 
усердие паствы. Оставив экипаж, Владыка подошел к встречавшим. Благословив хлеб-соль и всех 
присутствующих, направился к Иоанно-Предтеченской церкви, где назначено было всенощное 
бдение. Храм старинный, благолепный и в обычное время даже просторный, теперь не мог вместить 
всех желающих. Почему Владыка всенощное бдение совершал на открытом воздухе. По прочтении 
Евангелия Владыка сказал поучение, содержание которого было «Евангелия от Луки» зачало 31. 
Поздно окончилось всенощное бдение. Благословив всех, Владыка отбыл на ночлег к местному 
священнику, где ожидало Преосвященного духовенство соседних приходов и которое участвовало в 
богослужении.  

 

 
 

3 июня. Среда. Литургия была назначена во втором приходском храме во имя святого Пророка 
Илии. Звон к литургии в 7 часов. Народ уже давно толпился у храма. Ждут Владыку. Церковный 
староста с хлебом-солью. Вот и трезвон. Прибыл Владыка. Началось богослужение. Хотя и был 
приглашен  из  Челябинска  хор  женского  монастыря,  но  многие  песнопения  за  литургией  были  
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пропеты всеми молящимися. Руководил пением иподиакон Тарасов. Мощный голос, умелое 
руководство ободряло всех и располагало к общей молитве. Владыка сказал надзирательное слово о 
Пророке Божием Илии. Как и в первом, так и во втором храме станицы церковные книги ведутся 
исправно. Библиотеки достаточны. Ризницей Пророко-Илиинский храм беден. Церковной утвари 
достаточно. Школ в приходе 65. Все казачьего ведомства. Ни раскола, ни сектантства в приходе нет. 
Посетив дом причта, в 12 часов дня Владыка отбыл в село Пивкино». 

1916 год – Благословение получил дьякон Ильинской церкви А. Протопопов. В Черкасово 
открывают «молитвенный дом» и дьякон уже в сане священника вскоре перейдет туда. В Харино 
выбран староста, пожилой Василий Яковлевич Пашнин. 

Случай весны 1920 года – праздновали Пасху: «во время Богослужения в Иоанно-
Предтеченской церкви, по встрече праздника святой Пасхи гражданами производилась стрельба из 
чугунных пушек … которые были приобретены прихожанами несколько лет тому назад». Во время 
стрельбы получился разрыв одной из пушек и осколком в грудь был убит Иван С. Худяков. Место 
происшествия осмотрел фельдшер Малков и милиционер (из пришлых), они и составили данный 
протокол. Мрачный случай вызвал толки и предсказания обывателей, время стояло смутное, 
неустойчивое – несмотря на то, что пришла новая власть, почти никто не ждал, что оная сможет 
долго просуществовать. О чем говорили тогда: например о том, что «японцы наступают», ждали 
прихода их и атамана Семенова; что «при Советской власти уморят всех голодом»; что далее «миру 
никогда не будет». 

Церковный совет Петровского посёлка сдал бумаги для регистрации: Число верующих 974/1045 
= 2019 человек, в храме 5 колоколов. Причт - 2 человека; 2 сторожа; 1 просвирня. Староста Мысов 
В.Ф., церковный совет: А. Пастухов, И. Пинигин, Д. Мысов. 

В 1927 год. Резко выросло число лишенцев. Многие из них, возмущаясь от несправедливости, 
писали (поначалу) жалобы или ходатайства о восстановлении в правах. Причины лишения могли 
быть любые, так Ольга и Борис Инфантьевы, из-за отца священника. Шевалдин Александр «владелец 
конезавода» разве плохо, что делал в деревне полезное дело. Курочкин Дмитрий лишен за то, что 
когда-то был чтецом в церкви. 

                      КРАТКИЕ ДАННЫЕ О СВЯЩЕННИКАХ МИАССКОЙ СТАНИЦЫ: 
ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ родился в семье диакона Челябинского 

Христорождественского собора. В 1805 году окончил Оренбургскую духовную семинарию по 
первому разряду. Преосвященным Аркадием, епископом Оренбургским и Уфимским был 
рукоположен во священника с определением к Пророко-Илиинской церкви. Страдал грудной жабой 
(бронхиальная астма). Жена Александра Федоровна, дочь карачельского священника. Сын Василий 
учился в Уфимском духовном училище. Дочь – Александра. Умер в 1864 году. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ НЕВЗОРОВ сын священника села Касимово Уфимского уезда в 1858 году 
окончил Уфимскую духовную семинарию с аттестатом 1 разряда. 7 февраля 1864 года по прошению 
перемещен к церкви станицы Миасской. Жена Александра Васильевна. Детей нет. Умер 6 мая 1903 
года. Похоронен в городе Челябинске. 

ФЕОКИСТ ВАСИЛЬЕВИЧ СОЛОВЬЕВСКИЙ сын псаломщика Уйской станции. Окончил Уфимскую 
духовную семинарию. Преосвященным Митрофаном, епископом Оренбургским и Уральским 
рукоположен во священника и определен к Пророко-Илиинской церкви станицы Миасской. Жена 
Раиса Васильевна, дочь травниковского священника. Сыновья Федор и Александр. Мать Матрена 
Андреевна, псаломническая вдова. 

ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ АВРААМОВ сын протоиерея из Оренбургской епархии. Окончил 
Уфимскую духовную семинарию. В начале марта 1893 года по прошению епископом Макарием 
переместился в Миасское к Пророко-Илиинской церкви и был утвержден благочинным ХVIII округа. 
Жена Елена Стефановна, дочь священника Стефана Мальцева. Сыновья Александр и Николай. Имел 
четверых братьев – священников. Два служили в Миасской. 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ СКОПИН сын священника Петровского села Троицкого уезда. В 1885 
году окончил Оренбургскую духовную семинарию. В том же году был рукоположен во священника и 
определен на служение в Иоанно-Предтеченскую церковь, затем в Пророко-Илиинский храм. 
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ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ПОПОВ из духовного сословия. В 1897 году окончил Оренбургскую 
духовную семинарию. С 19 октября 1912 года в станице Миасской. Жена Мария Михайловна. 
Воспитывал восьмерых детей. Сыновья Владимир и Григорий учились в духовных семинариях, 
дочери Нина и Елена в епархиальных училищах. 

И в заключение я хочу обратиться к творчеству ХIХ века нашего земляка А.А. Невзорова, 
священника церкви святого Ильи Пророка при Миасской крепости и процитировать отрывок из его 
стихотворения «Молитва Соломона в храме» (III Царства, VIII, 39-48): 
       …И все общественные боли 

Идут – во след небесной воли. - 
Идут они, чтобы в сердцах, 
В урок языческой вселенной, 
Напечатлеть могучий страх, - 
Начало мудрости священной, 
Как это было при отцах, 
При старине благословенной… 
 

Сакральные места древних южноуральцев 
 

На протяжении многих лет я стараюсь выявить на территории Красноармейского района 
сакральные места, почитаемые первобытными общинами и племенами кочевников. Данные места 
не обозначены какими либо рукотворными сооружениями. В данном случае в качестве объектов 
поклонения первых обитателей нашего региона служат природные ландшафты или обыкновенные 
камни. Сакральные места не одинаковы и не похожи друг на друга. Это может быть камень или 
холм. Сакральные места появились в глубокой древности. С языческих времен люди верили в 
могущественные силы природы, в их сверхъестественные, божественные силы, которые ими 
управляли. И поэтому реальные объекты их веры, камни, холмы или деревья, стали одними из тех, 
которым люди поклонялись.  

 

 
 

 Камень с выемкой в окрестностях деревни Сафоново 
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На мой взгляд, так называемый Огненный камень в селе Нижнепетропавловское с древних 
времен почитался в качестве культового объекта и, по словам старожилов села, имел внеземное 
(космическое) происхождение. Округлая каменная глыба с незапамятных времен лежала на 
вершине берегового обрыва и в послевоенные годы была сброшена детворой в реку, где лежит по 
настоящее время, наполовину погруженная в пересохшем русле реки Теча.  

 

 
 

Огненный камень в селе Нижнепетропавловское 
 

Исходя из топографии местности (мысовое образование), на береговой террасе, где «испокон 
веков» лежал Огненный камень, находилось поселение или финно-угорская стоянка. Культ 
Священных  камней  был распространен  на огромных территориях именно в эпоху бронзового века.  
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Каменные глыбы в древности имели не только культовые, но и чисто прикладные функции. Прежде 
всего, они использовались как маркер какой-либо границы или служили указателями, 
обозначающими, к примеру, брод реки или источник легкой добычи.  

 

 
 

Камень на берегу ручья на северо-восточной окраине села Миасского 
 

Еще один крупный по размерам камень привлек мое внимание на берегу безымянного ручья 
на северо-восточной окраине села Миасского. Вполне возможно, что данная каменная глыба 
кварцевого происхождения имела сакральное значение как объект поклонения по причине белого 
цвета и причудливой почти квадратной формы. Опять же, исходя из топографии местности, я 
обратил внимание на то, что здесь находилось идеальное место для выбора стоянки или поселения.  
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И также как Огненный камень в Нижнепетропавловке, данная глыба однозначно была 
принесена сюда людьми. В окрестностях деревни Сафоново на правом берегу Миасса я выявил 
несколько курганных могильников, а расположенное поблизости старичное мысовое и возвышенное 
образование реки имело признаки городища. В данном месте я заметил погребенный в земле 
камень не определенных размеров, который едва выпирал на дневную поверхность. Не исключено, 
что камень мог использоваться в ритуальных целях (жертвенник), поскольку в его центре имелась 
чашеобразное углубление со следами рукотворной обработки. В древности считалось, что 
Священные камни могут приносить людям большую пользу, но для этого полагалась сделать какое-
либо приношение. Поэтому в культовых камнях делали специальные углубления в форме чаши, где 
оставляли жертвенные дары (масло, молоко, зерна). 

Один из видов сакральных мест – природный ландшафт, который оказал существенно большее 
влияние на образование народностей, чем социальные причины. В плане археологии интересно 
крохотное остроконечное мысовое образование на берегу реки Миасс, которое с восточной стороны  
ограничено крутым склоном Харлашкиного ключа, а с западной – глубоким оврагом. На склонах 
данного мыса я неоднократно находил фрагменты керамики эпохи бронзового века и костные 
останки животных (жертвоприношение?). Исходя из не больших размеров мысовой оконечности, 
она не могла являться местом стоянки, но для выбора сакральной площадки подходила идеально. 
Доктор исторических наук, профессор древней истории А.Д. Таиров осмотрел данный мыс и 
согласился с моей версией о сакральном предназначении данной возвышенности по причине 
природного ландшафта. Точно такое же, но больших размеров остроконечное мысовое образование 
находится в 100 метрах юго-западнее Миасского городища. Высота мыса здесь достигает высоты 25 
метров, а его склоны более крутые и почти отвесные со стороны реки. Вполне возможно, что данная  
площадка использовалась в ритуальных целях, и ее сакральное назначение опять же было 
обусловлено особенностями природного ландшафта. В школьные годы я также находил фрагменты 
орнаментированной керамики на склонах мыса, но не исключено, что это объясняется соседством 
поселения эпохи каменного, бронзового и раннего железного веков.  
 

 
 

 Дорога на мыс в окрестностях Миасского городища 
 

Если вышеуказанные природные ландшафты являлись сакральными лишь по моему 
предположению, то грива Корина на так называемых Соколиных сопках у озера Актюба, безусловно, 
на протяжении нескольких тысячелетий служила местом поклонения племен сарматской и мадьяр-  
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ской общности. Это доказано производством археологических раскопок в минувшем сезоне, в ходе 
которых на холме выявлены древние погребения трех исторических эпох (в том числе и раннее 
мусульманское захоронение). То же самое относится к горе Каясан в селе Миасском и Калмацкой 
горе в окрестностях райцентра, на которых находятся курганные могильники эпохи раннего 
железного века. 
 

 
Грива Корина. Актюбинский могильник 

 
 

Археолог А.Д. Таиров осматривает крохотную площадку мысового образования возле Харлашкиного ключа 


