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В третьей 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. 
 



Церковный погост Миасской крепости 
 

Слово «погост» сегодня имеет для нас лишь одно значение, - кладбище, в особенности 
сельское. Так сказать, последний приют, последнее пристанище человека и последнее место на 
земле, где он «гостит». В 18 веке на Руси кладбище всегда располагалось при церквях и находилось в 
ведении духовенства, так как погребение человека было тесно связано с религиозным культом. 
Издание Сенатского указа о запрещении хоронить усопших при церквях и отведение для этого 
обособленных кладбищ явилось следствием эпидемии чумы, вспыхнувшей в Москве в начале 60-х 
годов 18 века. Градоначальникам предписывалось обустраивать погосты на расстоянии не менее 100 
сажен (213 метров) от последнего жилья населенного пункта. Но опустевшие кладбища не могли 
быть обращены под пашню, и никакого строения возводить на них не дозволялось. 

Три ключевые и первоочередные застройки 1736 года – Миасская крепость, церковь святого 
Ильи Пророка и погост, обозначали собой центр будущего поселения. Но если первоначальное 
месторасположение крепости и церкви определено мною с точностью до метра на основании 
сохранившихся архивных документов, то какие-либо упоминания или сведения о первом 
деревенском кладбище в письменных источниках отсутствуют. Не обозначен погост и на картах 
Миасской крепости, что не удивительно. На планах крепостей и населенных пунктов середины 18 
века погосты специально не обозначались картографами, поскольку всегда располагались при 
церквях. По этой причине даже приблизительное месторасположение и площадь кладбища 
первопоселенцев Миасской крепости долгое время, а именно - до 29 сентября 2018 года оставались 
загадкой для современников. 

Зная, что кладбище обязательно должно находиться в непосредственной близости к церкви, на 
основании имеющихся многолетних наблюдений за производством земляных работ вокруг храма я 
стал рассматривать возможность возникновения первого деревенского погоста при Миасской 
крепости относительно сторон света. Кандидат исторических наук, доцент кафедры древняя история 
и этнология Евразии ЮУрГУ Гаяз Хамитович Самигулов пояснил мне, что если церковь стояла не на 
перекрестке, то кладбище могло окружать ее с трех сторон. Поэтому вероятность того, что погост 
находился с западной стороны относительно церкви, была мною исключена сразу как абсолютно не 
приемлемая. Невозможность этого обусловлена наличием парадного входа в церковь и 
прохождением поблизости магистральной дороги из Миасской крепости на Бродокалмак. 
Неоднократное производство земляных работ с западной стороны церкви в начале 60-х годов 
прошлого века (строительство ДЮСШ) также не выявило извлечения скелетированных человеческих 
останков. Недельное наблюдение в 2015 году за выемкой грунта экскаватором окончательно 
убедило меня в отсутствии погребений в западной части церкви. 

Продольная земляная траншея, проложенная в начале 60-х годов прошлого века с восточной 
стороны церкви, тоже не имела характерных признаков старого погоста в виде присутствия 
скелетированных человеческих останков и деревянных отщепов сгнивших гробов. Найденные в 
земле в северо-восточной части сквера гнилые бревна являлись остатками частокола, которым были 
обнесены два квартала построек первопоселенцев при Миасской крепости. 

Поначалу для меня очень убедительной и правдоподобной выглядела версия старожилов села 
о существовании первого деревенского погоста с южной стороны церкви. Ведь именно там 
находились три сглаженные временем могилы, уничтоженные в 2004 году при возведении Аллеи 
Славы (черепа и костные останки). Ошибочность этих предположений выявило изучение мною 
архивных документов середины 18 века. В описании Миасской крепости Ф.Н. Стариковым указано, 
что именно южная сторона храма была отведена под церковную площадь (приблизительно 30 х 30 
метров), ограниченную с юга выпирающим углом северо-восточного фаса Миасской крепости и 
оборонительными укреплениями (заплотом) деревенской слободы. Это полностью исключало 
возможность отведения с южной стороны церкви земли даже под крохотный по площади погост. А 
три погребения у церкви я считаю по историческим меркам относительно молодыми (110 – 130 лет) 
и единичными. Тем более что людская молва сохранила предание о принадлежности погребений к 
семье церковного священника. В феврале 2012 года я тщательно осмотрел вырытый под 
строительство  многоэтажного  дома  котлован  с  южной  стороны церкви и обнаружил в нем только  
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предметы домашнего обихода 18 и 19 веков. Теперь у меня не оставалось сомнений в том, что 
первый погост находился прямо за околицей деревни и примыкал непосредственно к северной 
стене церкви. И именно эта территория оставалась единственной не затронутой современным 
производством земляных работ вокруг церкви, а, следовательно, и моим осмотром боковых срезов 
глубоких траншей и земляных отвалов. 

 

  
 

На снимке видны следы земляной траншеи, вырытой в 2013 году параллельно северной стене храма 
 

О существовании кладбища с северной стороны церкви было известно с 60-х годов прошлого 
века, когда при строительстве райкома КПСС и библиотеки ковш экскаватора наткнулся на массовое 
погребение людей. Вопрос заключался в другом, - было ли это кладбище первопоселенцев 
Миасской крепости или возникло позже – в 1772 году? Следует пояснить, что 31 декабря 1771 года 
на основании именного указа Екатерины II от 17 ноября 1771 года был издан указ 
Правительствующего Сената о запрещении хоронить при церквях в населенных пунктах. 3 июля 1772 
года вышел указ Духовного Управления за № 842 того же содержания, в котором устанавливалось 
расстояние предела населенного пункта от погоста в 100 сажен (213 метров). И расстояние от 
северной стены церкви до зданий райкома КПСС и библиотеки идеально соответствовало 
нормативному. В таком случае логично было предположить, что могильное поле не являлось 
сплошным от северной стены церкви до здания райкома КПСС, а существовало два обособленных 
кладбища: небольшое старое – примыкавшее непосредственно к церкви и погост, возникший после 
императорского указа 1771 года. Между ними обязательно должно было существовать приличное по 
размерам свободное пространство, так как малочисленность населения Миасской крепости не 
предполагала наличие столь масштабного по площади кладбища. Обособленность двух погостов 
была доказана мною в 2013 году, когда я осмотрел земляную траншею в 60 метрах севернее церкви 
и протянувшуюся параллельно храму на 90 метров с запада на восток. Земля в данном месте на 
глубине от одного до трех метров была не потревожена лопатой человека. Таким образом, 
существование первого деревенского погоста мы уверенно можем датировать периодом 1736 – 1771  
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годов и понимаем чем обусловлено расстояние в 213 метров второго кладбища от окраины 
поселения. Оставалось определить границы самого церковного погоста и подтвердить его наличие 
останками первопоселенцев Миасской крепости. 

Впервые за почти три столетия прах первопоселенцев был потревожен ковшом экскаватора 13 
августа 2015 года в 40 метрах от северо-западного угла церкви (три черепа и кости). 17 августа при 
засыпке грунтом траншеи я заметил в отвале земли еще один череп и берцовую кость человека. 

 

 
Извлечение останков покойника 15 августа 2016 года 
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15 августа 2016 года в непосредственной близости от церковной стены (расстояние 7 метров) в 
ходе производства земляных работ вновь были найдены человеческие останки и отщепы сгнившей 
древесины – фрагменты деревянного гроба (возможно – колоды). На груди покойника лежал 
нательный крест, покрытый тонким слоем малахита (соль меди). Учитывая минимальное расстояние  

 
 

могилы от церкви можно сделать предположение о том, что данное погребение являлось одним из 
ранних на погосте.  Теперь я знал приблизительные  границы погоста относительно северной стены  
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церкви. Расстояние от четырех могил на западной стороне до могилы на восточной окраине 
кладбища равнялось 60 метрам. Но все же существовала небольшая вероятность того, что данные 
погребения являлись единичными и могли представлять семейное захоронение (из четырех черепов 
один детский) и могилу священника (похоронен рядом с алтарной частью церкви). Поэтому 
необходимо было выяснить глубину погоста в северном направлении и ждать два года следующего 
производства земляных работ.  

27 сентября 2018 года трактор на протяжении 130 метров копал траншею (направление на 
север) от юго-западного угла магазина «Магнит» до Управления культуры (бывшее здание райкома 
КПСС). Я повторно убедился в том, что разделяющее два старых кладбища расстояние равняется, 
минимум, вышеуказанным 130 метрам. В таком случае границы церковного погоста укладывались в 
пределах 60-70 метров в длину параллельно стены храма и 40 - 50 метров на север.  

Момент истины наступил 29 сентября, когда ковш экскаватора при прокладке 40 - метровой 
траншеи в 30 метрах от северной стены церкви наткнулся на сплошное могильное поле. Из 
параллельно идущей стене церкви траншеи мною было извлечено 12 черепов и скелетированных 
останков первопоселенцев Миасской крепости. В некоторых погребениях (в зависимости от состава 
грунта) сохранились гробовые доски. Судя по большому количеству булыжников, обнаруженных на 
глубине одного метра, могилы обкладывались камнями. Современный культурный слой на месте 
погоста достигал 0,8 – 1,1 метра и состоял преимущественно из строительного мусора (кирпичи, 
мелкий щебень). Очень много попадалось испорченных механизмов от тракторов (в послевоенные 
годы в здании церкви располагалась мастерская по ремонту техники). Старинные изделия 18 века из 
железа ручной ковки, найденные мною в могилах, были переданы на ответственное хранение в 
краеведческий музей села Миасского. 

 

 
 

На снимке красным маркером выделены все осмотренные мною земляные траншеи у церкви, а 
желтыми крестиками – обнаруженные в них погребения 

 

Определив локализацию и примерные размеры церковного погоста, я обратил внимание на 
большое количество погребений, не соответствующее, казалось бы, небольшой численности 
гарнизона и поселенцев Миасской крепости. В 1750–е годы крепость выставляла полторы сотни 
казаков и до конца 18 века численность служащего состава почти не менялась. В действительности, 
ответ кроется в высокой детской смертности. Из 17 погребений 7 поселенцев умерли в раннем 
возрасте. Хоронили на кладбище не только жителей Миасской крепости, но и поселенцев 
близлежащих заимок и небольших окрестных деревень, которые тогда относились к приходу церкви 
святого Ильи Пророка (Ильино, Черкасово, Сафоново, Шумово, Анфалово и другие). По моим 
расчетам количество похороненных на церковном погосте в период 1736 – 1772 годов составляло от 
250  до  300  человек.  При  этом  надо  учитывать тот  факт,  что первозданная (деревянная) церковь  
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святого Ильи Пророка была меньших размеров современного каменного храма (длиною 12 саженей 
– 24 метра и шириной 5 саженей – 10 метров). Поэтому первый ряд самых ранних захоронений 
погоста должен располагаться непосредственно у самого основания современной северной стены 
храма, а может, - частично, и прямо под фундаментом. 
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За период существования первого погоста при Миасской крепости (1736 – 1771 годы) 
священнослужителями церкви святого Ильи Пророка являлись Ермил Лаврентьев, прибывший на 
рубеже 1743 /44 годов по назначению митрополита Антония. В те годы Ермил Лаврентьев являлся 
главой Челябинского заказа, живя в Миасской крепости, и руководил многими церквями. При 
церкви святого Ильи Пророка находился еще один священник – Иван Кирилов. В документах тогда 
часто не писали фамилию («прозвание»), так и в этом случае; предположительно он – Задорин. В 
1750 – 1751 годы священник Ермил в связи с назначением нового главы Челябинского заказа был 
переведен в другое место на равноценную руководящую должность. В феврале 1748 года 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 оной службе годен». Получив паспорт, Василий съездил в Тобольск, где 
14.07.1748 года ему была дана Архиерейская грамота на пономарский чин. Следующие пять лет он 
служил в Ильинской церкви. 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 В. Завьялов прибыл с грамотой и Указом из Тобольска обратно в 
Миасскую крепость, уже получив сан священника.   

 

 
 

 На снимке красным маркером выделены приблизительные размеры церковного погоста, кладбища на 
месте бывшего райкома КПСС и здания библиотеки, а также три захоронения священников с южной 

стороны храма. Зеленым маркером обозначена территория Миасской крепости. 

В 1760-х годах в Ильинской церкви священником был Петр Иванович Нассонов (1711 года 
рождения). В 1774 году притч Ильинской церкви состоял из дьякона В. Нассонова, дьячка А. 
Колокольцева и пономаря Фомы Перевалова. В марте 1777 года атаман Т. Рукавишников сообщил в 
Челябинское Духовное Правление, что священник Петр Нассонов тяжело болен, так что «недвижим 
почти». Духовное Правление направило в Миасскую крепость временно священника Григория 
Рычкова из Пещанской слободы, а священник П. Нассонов уже не оправился от болезни и скончался 
в том же году в возрасте почти 70-ти лет. Его взрослый сын Василий служил при местной церкви 
дьяконом. По истечении некоторого времени в Миасскую крепость прибыл новый священник 
Василий Петров Мутин (1719 года рождения), служивший ранее в Бродокалмаке. Все 
вышеперечисленные лица, облаченные в духовный сан, принимали непосредственное участие в 
церемонии отпевания и погребения умерших первопоселенцев Миасской крепости, похороненных 
на первом церковном погосте. 

Производство земляных работ у церкви возобновились спустя месяц, когда 26 октября при 
рытье траншеи длиной пять метров в северном направлении (в глубину погоста) мною вновь были 
обнаружены  четыре  погребения  первопоселенцев Миасской крепости, причем все, - подросткового  
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возраста. До длинной продольной северной стене церкви траншее, в которой пять лет назад мною 
не было замечено следов захоронений, оставалось семь метров земли не тронутой ковшом 
экскаватора. Вполне возможно, что данная территория также была отведена под церковный погост и 
является местом для захоронений. Архивные данные о численности населения и гарнизона 
Миасской крепости позволяют простым расчетом определить примерное количество умерших и 
похороненных здесь в период 1736-1771 годов в пределах 180-220 человек. 

Прискорбно, что первые прихожане церкви Ильи Пророка в 2018 году вновь оказались у порога 
святой обители, которую они собственноручно возводили почти три столетия назад. Причиной тому 
послужило людское забвение, как самому существованию, так и точному месторасположению 
церковного погоста. С благославления владыки Никодима прах основателей Миасской крепости и 
первых прихожан деревянной церкви святого Ильи Пророка был перезахоронен в пределах 
церковной ограды, рядом с мраморным обелиском казакам-станичникам, участникам русско-
японской войны 1905 года. Я посчитал своим гражданским долгом собственноручно выкопать 
могилу для перезахоронения в братской могиле останков наших предков, построивших для 
вероисповедания культовый объект, почитавшийся как святыня. Перезахоронение произошло 9 
октября, а 11 октября в присутствии жителей села состоялась церемония панихиды в память о 
первых прихожанах церкви святого Ильи Пророка. 

 

 
На снимке синим маркером отмечена траншея 2013 года (без следов погребений), красным 

маркером – траншея от 29 сентября 2018 года (12 погребений) и зеленым маркером – траншея от 26 
октября (4 погребения). Желтым маркером мною обозначены условные границы и приблизительная 

площадь церковного погоста. 
 

Часовня как культовый объект 
 

В Библии ясно говорится о том, что существуют людские духовные потребности, которые 
никогда не исчезают, даже если не удовлетворяются самые насущные телесные потребности в еде и 
крове: «Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». В 
современном обществе как в старые добрые времена опять возникло стремление к Богослужению, а 
существование реальных духовных потребностей обусловило необходимость возведения культовых 
объектов. Старые религиозные святыни наших предков в виде величественных каменных церквей 
находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, что практически исключает возможность их 
восстановления. Поэтому население умирающих деревень, с немногочисленными христианскими 
общинами, исходя из финансовых соображений, прибегает сегодня к возведению менее затратных в 
денежном выражении культовых объектов в виде строительства небольших часовен. Поддерживая 
стремление односельчан к возрождению духовных традиций, главы многих сельских поселений 
просят меня на основании архивных источников восстановить названия разрушенных в годы 
Советской власти местных часовен и, по возможности, установить их бывшее месторасположение. 
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Сохранение национально-культурных и религиозно-духовных традиций – стратегическая 
задача и вопрос безопасности страны. Моральный уровень россиян неуклонно падает. 
Единственный способ решить проблему – воспитывать подрастающее поколение в духе 
традиционной культуры, а не рыночной. Знание детьми культурного кода своего народа, каковым 
является религия, дает родителям определенную гарантию от нравственного распада личности и 
распущенности нравов в малолетнем возрасте. 

Согласно данным переписи населения Миасской крепости в конце 1739 года в поселении 
значилось 64 семьи (в том числе четверо одиночек). Населения обоего пола всех возрастов было 284 
человека (из них мужского пола 167 человек и женского - 117). Вполне естественно, что возникла 
необходимость в возведении церкви, с существованием которой было связано решение многих 
насущных дел – крещение новорожденных, отпевание умерших, венчание и так далее. Но 
возведение даже деревянной церкви было делом кропотливым и трудоемким. 

Поэтому наиболее вероятно, что на первых порах поселенцы Миасской крепости ограничились 
возведением небольшой деревянной часовни, которая стояла на месте настоящего каменного 
храма. Часовня – это простейшее выражение храма, от него она отличается меньшими размерами и 
отсутствием алтаря, есть лишь иконы, место для установки свечей и лампад. Эти культовые 
постройки были предназначены для богослужения без литургии. Иконы в часовнях располагались на 
полках у восточной или боковой стены. И это главная черта, которая характеризует часовню. 
Предназначались такие молельные домики для молитв, которые читаются в течение дня, так 
называемых «часов». Именно отсюда часовня и получила свое название. Часовни занимали свою 
нишу в общественной системе церковного строительства. Они являлись первыми культовыми 
сооружениями в строящихся русских поселениях. Поселения не всегда являлись стабильными, 
поэтому сразу строить церковь, как правило, не решались. Кроме того, требовалось время для того, 
чтобы обжиться на новом месте, наладить быт и хозяйство, накопить капитал для церковного 
обеспечения и содержания притча. Часовня же позволяла прихожанам на первых порах 
удовлетворять религиозные потребности: совершать общественные моления, приглашать 
«перехожего» священника и так далее. После того как поселение сформировалось, определялся 
состав религиозной общины, верующие приступали к строительству церкви. Этим и объясняется 
временной разрыв между появлением часовни и строительством церкви. 

Зачастую прихожане приглашали священника ближайшей церкви для совершения праздничной 
службы в часовне, и он вычитывал все церковные службы, кроме литургий, - утрени, часы, вечерни, 
повечерия. Традиционно и сами прихожане по благословению священника вычитывали церковные 
службы. Часовни имели свои названия и при постройке церкви сохраняли свое прежнее название. 
Древняя система религиозных верований на Руси постепенно трансформировалась, но «пантеон» 
святых и традиции оставались неизменными на протяжении веков. Основными святыми у уральских 
крестьян были: Николай Чудотворец, Илья Пророк, Георгий, Флор и Лавр и другие. Часовни играли 
роль общественного центра любого поселения, где проходили мирские сходы и моления. 

Часовни в старину возводились в качестве первоначального ядра культурно-духовного центра. 
Для будущего храмового комплекса, таким образом, также зарезервировали территорию. Выбор 
земельных участков производился с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании 
окружающей застройки с повышенным рельефом, ориентированным по осям магистральных дорог. 
Часовни на Руси являлись отражением религиозной истинной народной души. В их примитивной и 
наивной архитектуре, схожей с архитектурой рубленых изб, проявляется вся искренность народного 
восприятия христианства. Старинные часовни далеки от грандиозности и величия официальных 
православных храмов. И это не случайно: дело не только в небольших затратах и скором времени на 
строительство часовен. Часовня являлась тем местом, где православный человек мог остаться 
наедине с Богом. Самые простые часовни на Руси представляли собой столпы с иконкой (столп – 
устаревшее слово, то же, что столб). На сооружение такой часовни уходило не более одного 
светового дня. Часовни-столпы (высота 2 - 3 метра, площадь 50 х 50 сантиметров) имели значение 
освящения выбранного места. Когда освящают избу, ставят крест на стенах, освящая планируемое 
строительство поселения, часовни - столпы ставили на околице. Поэтому просто не мысленно, что на   
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месте современного каменного храма первопоселенцы и солдаты гарнизона Миасской крепости в 
первые же дни не возвели, по крайней мере, – часовенный столп для удовлетворения своих 
духовных потребностей. 

За два года до основания Миасской крепости, 10 июня 1734 года последовало определение 
Синода старые часовни оставить «в прежнем состоянии», а новые не строить. Запрет также касался 
восстановления ветхих или сгоревших часовен. В глазах представителей власти часовни 
ассоциировались с приходской автономией, а совершаемые в них обряды менее всего поддавались 
контролю. Этот мотив предопределил исключительно сложное, по большей части отрицательное 
отношение духовной и светской власти к возведению часовен и связанной с ними обрядности. Но 
запрет на строительство часовен неоднозначно воспринимался епископатом. С одной стороны, 
архиереи должны были исполнять решение Синода, с другой – поддерживать прихожан в их 
религиозных чувствах, стремлением иметь если не церковь, то хотя бы часовню. Тобольский 
митрополит Арсений Мацеевич, вопреки всем указам, продолжал выдавать разрешение на 
строительство часовен. Иркутские архиереи просто закрывали глаза на продолжившееся часовенное 
строительство, оставляя его вне официальной документации. Если же о возведении часовен 
становилось известно, то всю вину перекладывали на прихожан. Именно по этой причине наличие 
деревянной часовни при Миасской крепости не могло быть отражено в письменных источниках. 
Снятие запрета на строительство часовен последовало лишь в 19 веке.  

 

 
 

                                   Обетная часовня на берегу озера Актюба. Фотография 2021 года. 
 

Типичную картину для Сибири времен основания Миасской крепости дает донесение одного из 
заказчиков тобольской митрополии Ф. Знаменского за 1744 год: «Чесовни вновь строят самовольно, 
но токмо креста вверху не водружают, а имеюще их молитвенные храмы в разные празднества 
празднуют, а при других чесовнях и мертвых погребают, у которых чесовен збирастца денежная 
казна своим самовольством, а не вашим архипастырским благоволением. А начпаче выборные 
старосты при оных чесовнях сами собою зборную казну изнуряют». 

Таким образом, несмотря на все запретительные меры правительства, строительство часовен в 
Урало-Сибирском регионе продолжалось в течение всего 18 века. Но официального учета со стороны  
епархиальных властей не велось, они просто мирились с этим фактом. Официальная «легализация» 
часовен как культовых  сооружений произошла в 19 веке.  Церкви,  как правило,  и за редким исклю- 
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чением, возводились непосредственно на месте бывших часовен. Поэтому я с большой долей 
вероятности могу предположить, что часовня Миасской крепости располагалась на месте 
впоследствии официально возведенной церкви святого Ильи Пророка. К тому же часовни на Руси 
всегда возводились на границе деревни и погоста. Указанное мною место абсолютно соответствует 
действительности, так как храм стоял на северной окраине Миасской крепости и в непосредственной 
близости от первого деревенского кладбища. 

По церковному канону в часовне, поскольку здесь отсутствует алтарь, не могли совершаться 
таинства. Но на Урале, Севере и в Сибири это правило нарушалось. В часовне крестили 
новорожденных и отпевали умерших. В более редких случаях происходило венчание, о чем 
свидетельствует Указ Святейшего Синода от 18 августа 1769 года о разрешении венчания в часовне. 
Таким образом, присутствие деревянной часовни при Миасской крепости в период 1736-1740 годов 
являлось обязательным условием до получения благословенной грамоты от епархиальных властей 
на постройку более обширного помещения – церкви. Скорее всего, бревна разобранной часовни 
были употреблены при строительстве церкви, что позволило священнику А. Невзорову говорить об 
их 120 – летней давности (относящейся именно к 1736 году). 

А теперь задумаемся над вопросом, - можно ли считать часовню прообразом и 
правопреемником церкви? Помимо того, что оба сооружения являются культовыми объектами и их 
объединяет духовное начало, существует юридическая идентификация мест для Богослужения. По 
официальному статусу православные храмы могут быть архиерейскими соборами, дворцовыми, 
приходскими, монастырскими, усыпальницами (всего 26 наименований) и в том числе – часовнями. 
Проще говоря, - часовня относится к разновидности христианских сооружений (храмов). Для 
наглядности приведу православную классификацию интересующих нас культовых сооружений на 
Руси: 

РАЗНОВИДНОСТИ ХРИСТИАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ХРАМОВ) РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: 
Часовня: престол - отсутствует; купола - один. 
Церковь: престол - один; купола - один или два. 
Храм: престол - два и более; купола - три и более. 
Таким образом, в процессе поэтапного строительства часовня, церковь и храм де-юре являются 

единым связывающим и правопреемственным культовым объектом, также как Миасская крепость, 
впоследствии - станица и село, - являются ни чем иным как населенным пунктом (принцип 
наращивания матрешки). При разной классификации вышеупомянутых объектов по истечении 
определенного периода времени их предназначение не теряет смыслового выражения, а название 
при этом остается прежним. 

Помимо религиозных убеждений, одной из важнейших предпосылок возведения часовни при 
Миасской крепости именно в 1736 году является этнографическая особенность большинства 
первопоселенцев, которая включает в себя характерность и индивидуальность говора, обычаев, 
народных традиций и хозяйственно-бытового уклада. Материалы переписи 1739 года дают нам 
возможность выяснить этот вопрос. По своему происхождению большинство первопоселенцев 
Миасской крепости являлись уроженцами Европейской России. Из общего числа 64 человек – глав – 
семейств к таким относилось 45 человек, остальные 19 являлись уроженцами местных Зауральских 
слобод. Из анализа книжных записей устанавливается, что 45 первопоселенцев крепости 
происходили родом из следующих мест: 

1. Из уездов Вологодского, Тотемского и Велико-Устюжского бывшей Архангелогородской 
губернии – 21 человек. 

2. Из других уездов Архангелогородской губернии – 5 человек. 
3. Из Вятской провинции бывшей Казанской губернии – 2 человека. 
4. Из Кунгурского уезда бывшей Казанской губернии – 5 человек. 
5. Из других уездов Казанской губернии – 5 человек. 
6. Из Нижегородской губернии – 3 человека. 
7 – 10. По одному человеку из следующих мест: Уфимской провинции, вотчины Строгановых, 
г. Ярославля и г. Яика – 4 человека. 
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Как видим, большинство первопоселенцев происходило родом из северных областей России, 
где строительство часовен (в том числе – часовен – столпов или Поклонных Крестов) в силу 
природных условий являлось традиционным и обязательным условием при закладке любого 
поселения. Недостаток церквей, отдаленность от них приходских селений, плохие пути сообщения 
(бездорожье, леса, озера и болота) – все это вызвало появление в 17 – 18 веках, так называемых 
часовенных приходов, характерных именно для северных регионов России, в частности – 
Архангелогородской губернии. В данном случае часовни можно рассматривать как первую ступень к 
образованию церковных приходов. 

Вполне естественно, что первопоселенцы Миасской крепости в стремлении к национальной 
самобытности и преемственности мастеровых обязаны были возвести в 1736 году как минимум 
часовню или Поклонный Крест, которые не могли отличаться оригинальностью постройки 
(относительно архитектурной формы часовен и Поклонных Крестов никаких официальных указов 
никогда не было). Самим же часовням часто предшествовали или существовали в качестве их 
заменителей, так называемые Поклонные или обетные кресты - самые крошечные культовые 
постройки начала 18 века. Вполне возможно, что поселенцы Миасской крепости ограничились 
возведением именно Поклонного Креста. Часовни и церкви всегда устраивались на месте, где 
раньше стоял крест. Причины устройства крестов полностью совпадают с причинами возведения 
часовни. Любопытно, что именно на территории бывшей Архангелогородской губернии 
сохранившихся деревянных построек больше, чем где бы то ни было в России. В виду набожности и 
традиционной обрядности возведение часовни или Поклонного Креста для поселенцев было таким 
же обязательным и непременным условием как несение караульной службы военным гарнизоном 
Миасской крепости. 

С большей долей уверенности я могу сделать предположение о том, что в 1736 году Дом Божий 
в Миасской крепости представлял Поклонный Крест. Такие кресты являлись предшественниками 
часовен, особенно сродни они часовням-столпам. По обыкновению кресты служили заместителями 
часовен, церквей и храмов. Поначалу ставили крест, потом на его месте воздвигали часовню или 
церковь. Установка таких крестов была особым ритуалом, к которому люди подходили со всей 
серьезностью, ответственностью и почтением. Поселенцы собирались для совершения этого обряда, 
приносили с собой горсть земли и бросали ее на место будущего подножия креста, обозначая тем 
самым небольшое возвышение. Крест для православного человека – символ святости и чистоты. 
Люди считали, что установив Поклонный Крест они тем самым уберегают себя от скверны, нечисти и 
разбойников. Поклонные Кресты устанавливались в знак благовения перед Богом. Православные 
Поклонные Кресты в основном изготавливались из дерева. Конфигурация такого изделия как нельзя 
лучше соответствует реальному, на котором распяли Иисуса. Вот почему оно является не только 
знамением, но и образом Христова креста. Памятные (обетные) кресты устанавливались в 
благодарность Богу о каком-нибудь знаменательном событии, например, - закладке крепости. Такие 
сооружения устанавливались, чтобы люди могли вознести благодарственную молитву Богу. Русская 
традиция одарила Поклонные Кресты своеобразной «крышей», состоящей из двух планок. Иногда 
они оснащались киотом, содержащим икону, лампаду или свечу изнутри. При установке Поклонного 
Креста ориентировались на стороны света: плоская часть креста обращалась на восток, а 
приподнятый конец перекладины – на север. 

Кресты ставили не только святые подвижники, но и люди низкого сословия, вплоть до 
крепостных крестьян. Отношение к крестам у людей было благовейным и они воспринимались как 
знак Божиего присутствия здесь, в данной местности, как напоминание о вере. Возле крестов люди 
собирались и устраивали молебны. Поклонный Крест являлся духовной защитой даже от невидимых 
врагов. На Руси традиция ставить кресты более всего была развита на севере (в той же 
Архангелогородской губернии, уроженцами которой являлось большинство поселенцев Миасской 
крепости), потому что русские люди, осваивая северные пространства, боролись не только с 
природными условиями, но и с языческой культурой народов Севера. Именно там происходила 
война религиозных символов – кресты воздвигались на месте уничтоженных идолов. 

В классификации культовых сооружений часовни и Поклонные Кресты стоят на самых нижних 
ступенях иерархической структуры.  Топография  часовен  совпадает с топографией Поклонных Крес- 
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тов. Общими свойствами этих культовых объектов является их рубежность. Часовни и кресты 
располагались на границах, разделяющих человеческое пространство (деревню) и поведение от 
нечеловеческого (лес). Таким образом, локализация часовен и крестов подразумевала охрану 
(стражу) духовно-нравственных устоев крестьянского мира. 

В «Списках населенных мест Оренбургской губернии за 1901 год Миасского станичного юрта» 
записано, что «Поселок Миасский имеет четыре деревянных и две каменных часовни». Практика 
возведения часовен сохранилась по настоящее время. За последние десять лет на территории 
Красноармейского района часовни построены в селе Русская Теча (освящена в честь Николая 
Чудотворца), в селе Сугояк (освящена в честь Серафима Саровского), в селе Тирикуль (освящена в 
честь Симеона Верхотурского) и в селе Кирды (освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы), 
Актюбинская часовня (не достроена). Также планируется возведение деревянных часовен в селе 
Сафоново и селе Сычево. Некоторые часовни являются приходскими (временно использующиеся 
приходом взамен церкви) и построены на пожертвования селян, а другие возведены по обету 
индивидуально частными лицами за счет собственных средств. 

Я полагаю, что Поклонный Крест в Миасской крепости был поставлен 2 августа 1736 года в день 
святого Пророка Ильи, на следующий день после закладки фортификационных сооружений, 
обозначив собою месторасположение будущей церкви. Как вариант – помимо устройства 
Поклонного Креста, первопоселенцы на Руси помечали камнем то место, где находилось основание 
будущей церкви. Впоследствии данный камень являлся закладным в построенном храме. Тем самым 
первопоселенцы на Руси словно подтверждали и давали клятву (обет) Богу в серьезности своих 
намерений в предстоящей постройке храма. Согласно христианским канонам, на месте возведенной 
церкви первоначально устанавливался закладной камень, и только после его освящения начиналось 
строительство. Причем храм возводился таким образом, чтобы закладной камень оказывался в 
самом центре алтарной части. Иногда зодчие специально придавали закладному камню вид и 
размеры, которые в точности соответствовали главной святыне любого храма – престолу. 
Интересные сведения о закладном камне первой деревянной церкви святого Пророка Ильи в 
Миасской крепости мы находим в архивных источниках священника А. Невзорова, который 
повествует: «Храм сей разобран в 1856 году… Место храма хорошо обозначено до ныне каменным 
памятником, который поставлен на месте св. Престола, потому оно, вероятно, все заключено в 
нынешней каменной ограде второго храма». 

В период 2012 – 2013 годов в ходе производства строительных работ у южной стороны здания 
церкви я неоднократно обращал внимание на громадный булыжник в земляных отвалах. Только по 
истечении времени я осознал, что причудливый на вид камень мог являться закладным 
первозданной деревянной церкви Ильи Пророка, вынесенным из алтарной части храма в 1932 году в 
ходе перепланировки здания под ремонтно-строительную мастерскую в годы Советской власти. 
Примечательно, что строители могли выбросить за ненадобностью закладной камень на свалку 
истории только у южной стены церкви, так как с трех других сторон храма находились уже 
облагороженные территории. 

В материале «Миасская станица – хроника лет» челябинский краевед А.Г. Любимов приводит 
любопытные факты: «А какой зарок дал Богу и себе прапорщик Оренбургского полка – Зилов, но 
видно человек был со способностями, в 1740 году он написал на холсте икону Ильи Пророка, после 
постройки храма она была оставлена там». К сожалению, Андрей Григорьевич на мой вопрос не смог 
вспомнить источник информации материала, который он цитирует в своей публикации. 
Сохранившиеся до наших дней архивные документы относительно Миасской крепости и церкви 
святого Пророка Ильи весьма скудны и я никогда ранее не встречал упоминания о данном событии. 
Но если этот исторический факт соответствует действительности, то мы можем сделать 
предположение о том, что еще до постройки церкви имеющийся при Миасской крепости некий 
культовый объект для Богослужения (часовня, часовня-столп или Поклонный Крест) уже был назван в 
честь святого Пророка Ильи, которому прапорщик Зилов посвятил свой рисунок на холсте. 
Выражаясь словами народной мудрости, - в данном случае «яйцо появилось после курицы» и 
изображение на холсте было посвящено конкретному и уже имеющемуся культовому строению, а не 
планируемому в перспективе. То есть – самое первое место для богослужения при Миасской крепос-  
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ти в период 1736 – 1740 годов было отнюдь не безымянным. И после возведения церкви название 
невзрачного на вид культового объекта по наследству перешло более величественному храму. 
Исходя из религиозных соображений и возводя 2 августа в день святого Пророка Ильи 1736 года (на 
следующий день после основания Миасской крепости) некий культовый объект на территории 
современного храма, первопоселенцы тем самым без промедления во времени отдавали себя и 
планируемое место застройки поселения под покровительство Бога. По своей сущности для наших 
предков данная православная святыня являлась крайней необходимостью и играла более значимую 
роль защиты первопоселенцев, нежели бастионы самой Миасской крепости. Ведь что может быть 
необходимее в христианской жизни как не восстановление духовной связи и общения с Богом на 
месте нового поселения? 
 

 

 

 
 

 
 

Часовни в селе Сугояк (левый снимок), селе Русская Теча (верхний правый снимок) и селе Теренкуль 
(нижний правый снимок). 

 

Поклонные кресты устанавливались на месте закладки города или крепости, - это 
свидетельствовало об освящении места и об испрошении от Господа благоволения на начало 
строительства. После установления Поклонный Крест выступал для первопоселенцев в качестве 
временной христианской церкви и являлся местом для мирского богослужения. Богослужение 
мирским чином – это христианское богослужение, совершаемое в отсутствии священника. По форме 
представляет собой собрание верующих с чтением молитв, пением христианских гимнов и чтением 
Священного Писания. Такие богослужения проводят сами миряне. Богослужение мирским чином на 
Руси вынужденно практиковалось в удаленных от церкви деревнях или новых поселениях, где 
верующие собирались в неформальные молитвенные места, составляя службу, как могли. Как 
правило, мирские службы проводились под открытым небом у Поклонных Крестов. Церковные 
каноны указывают на необходимость богослужения мирским чином в экстремальных ситуациях. 
Практикование мирских служб повышало уровень дисциплины прихожан в отсутствие 
священнослужителя и церкви.  Проведение служб мирским чином помогало сохранить свою веру и  
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связь с церковью, помнить и почитать православные праздники и дни святых. По указаниям 
Богослужебного Устава, за неимением священника, церковные Богослужения могли совершать 
миряне-псаломщики в порядке вычитывания и выпевания положенных Уставом псалмов и канонов. 

Дом Божий однозначно де-факто существовал в Миасской крепости с 1736 года, а юридический 
статус обрел в процессе освящения построенной церкви в 1743 году. Также как возраст любого 
ребенка определяется с минуты рождения (а не его крещения), так и дату основания церкви святого 
Пророка Ильи нужно принимать за 1736 год. Первый, врытый в землю деревянный кол будущих 
фортификационных сооружений Миасской крепости, дал рождение современному райцентру. 
Соответственно и первый, пусть невзрачный и убогий на вид культовый объект в 1736 году 
определил впоследствии закладку деревянной церкви, а затем уже каменного храма во имя святого 
Пророка Ильи. 

ПЕРЕЧЕНЬ УНИЧТОЖЕННЫХ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ЧАСОВЕН ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ПОСТРОЙКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА: 

1. Станица Миасская. Каменная часовня на кладбище в честь Духа Святого, построена на 
средства казака Туголукова в 1869 году. Две деревянные – на выезде в Челябинск и Пивкино в честь 
Вознесения Господня и во имя апостолов Петра и Павла. К 1896 году было уже шесть часовен – две 
каменные и две деревянные. 

2. Поселок Боровое – во имя Савватия, Соловецкого чудотворца. 
3. Поселок Шибаново – во имя успения Пресвятой Богородицы. 
4. Поселок Канашево – каменная часовня, построенная на средства жителей. 
5. Село Беликуль – часовня на кладбище в честь всех святых, построенная в 1874 году 

крестьянином Павлом Никифоровичем Горностаевым. 
6. Деревня Шуранкуль – часовня во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. 
7. Деревня Кошкуль – деревянная часовня во имя Архистратига Божия Михаила (ветхая и 

маловместительная). 
8. Село Бродокалмак – каменная часовня в честь всех святых (содержалась за счет церкви). 
9. Поселок Заманиха – каменная часовня в честь Вознесения Господня. 
10. Поселок Осолодка – деревянная часовня во имя Тихона Амафунтского (освящена в 1875 

году). 
11. Поселок Черкасово – часовня во имя Иконы Иверской Божией Матери (построена 13 ноября 

1873 году). 
12. Поселок Дударевский – молельный дом Елисеевский. 
13. Поселок Сафоново – деревянная часовня во имя святого Пророка Ильи (сведения за 1911 

год). 
14. Выселок Шибановский – деревянная часовня (сведения за 1911 год). 
15. Деревня Севостьяново – часовня во имя Серафима Саровского. 
16. Деревня Ханжино – деревянная часовня в честь Казанской Иконы Божией Матери 

(построена в 1896 году). 
17. Деревня Кирдинская – каменная часовня. 
18. Село Русская Теча – деревянная часовня на приходском кладбище во имя великомученика 

Георгия (построена в 1837 году) 
19. Деревня Бакланово – часовня во имя великомученика Димитрия Салунского. 
20. Деревня Паново – часовня во имя мученицы Параскевы. 
21. Деревня Тирикульская – деревянная часовня во имя святой Параскевы. 
22. Деревня Карпино – деревянная часовня во имя бессеребреников Косьмы и Дамиана 

(построена в 1890 году). 
23. Деревня Каткульская – часовня во имя Димитрия Салунского (построена в 1899 году). 
24. Деревня Тавранкуль – деревянная часовня (ветхая). Существовала до возведения церкви. 
25. Поселок Флоро-Лавровский – деревянная часовня (кладбищенская) в честь святых 

мучеников Флора и Лавра. 
26. Выселок Чистовский – часовня построена в 1909 году на средства священника Смирнова в 

честь Чудотворца Николай Мирликийского. 
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27. Деревня Потапова – деревянная часовня во имя Архистратига Божия Михаила (построена в 
1896 году). 

28. Деревня Феклино – каменная часовня в честь Казанской Иконы Божией Матери (построена 
в 1873 году) 

29. Деревня Никитина – деревянная часовня. 
30. Поселок Худяковский-1 – деревянная часовня во имя Апостола Иоанна Богослова. 
31. Деревня Медведева (с 1807 года - выселок Сычевский) деревянная часовня. 
32. Деревня Сугояк – почерневшая от времени часовенка из сосновых бревен, покрытая тесом и 

с деревянным крестом на коньке. 
33. Поселок Петровский. Деревянная часовня. 
34. Деревня Шаболтак – деревянная часовня во имя Святого Василия Великого (построена в 

1886 году). 
35. Село Алабуга – деревянная часовня во имя святого Александра Невского на приходском 

кладбище (построена в 1899 году). 
36. Выселок Пашнино-1, деревянная часовня, прочная, (построена 18 июля 1871 года) в честь 

Владимирской Иконы Божией Матери. 
37. Деревня Актюбинка. Деревянная часовня. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В подавляющем большинстве часовни содержались за счет общественных 

сборов и благотворительности. В небольших по численности выселках и заимках, по всей видимости, 
поселенцами воздвигались Поклонные кресты в качестве культового объекта для ежедневного 
Богослужения. 

Могила священника Загорянского в Харино 
 

В 2022 году при крещении малолетнего внука я осмотрел благоустроенную храмовую 
территорию церкви святого благоверного великого князя Александра Невского в селе Харино и 
обратил внимание на могилу первого священника культового объекта – Николая Антипьевича 
Загорянского. Погребение расположено с восточной стороны здания. Сын мещанина Орского уезда 
обучался в Оренбургской духовной семинарии. В 1897 году был определен учителем церковно-
приходской школы села Петухово Челябинского уезда, затем в 1898 году направлен на должность 
псаломщика в село Маслейское Челябинского уезда. В 1899 году Н.А. Загорянский был рукоположен 
в сан диакона и в 1901 году перемещен к Александро-Невской церкви Зареченской слободы г. 
Троицка. В 1902 году был перемещен к церкви Казанского женского монастыря г. Троицка. В ноябре 
1905 года выдержал экзамен на сан священника при Оренбургской испытательной комиссии и был 
рукоположен в сан священника Михаило-Архангельской церкви поселка Бриинского Орского уезда с 
«обязательством прослужить в оном приходе не менее десяти лет». Однако в 1909 году 
перемещался в Казанскую церковь поселка Лейпцигского Троицкого уезда, а 9 апреля 1910 года по 
прошению в поселок Харинский Челябинского уезда. 

У отца Николая с матушкой Татьяной Николаевной по приезду в Харино было четверо детей: 
Николай (родился в 1900 году) обучался в Челябинском духовном училище, Виктор (родился в 1902 
году), Михаил (родился в 1905 году), Сергей (родился в 1908 году). В 1911 году родилась дочь Вера, 
которая умерла в младенческом возрасте. Священник не долгое время трудился в Харинской церкви 
и умер в 35-летнем возрасте. За неполные три года пастырского служения ему вместе с 
прихожанами удалось решить многие вопросы, связанные с окончанием строительства храма. На 
пожертвования в церкви был установлен иконостас, устроены киоты, выполнена настенная 
живопись. Установлены и покрыты золоченой медью главки храма. 

Отец Николай послужил Святой Церкви 16 лет. За ревностное исполнение служебных 
обязанностей, за полезную и усердную службу в 1905 году ему было преподано Архипастырское 
благословение с выдачей установленного свидетельства. А в 1912 году священник Загорянский «за 
продуктивное ведение дел по устройству Харинского прихода» был награжден набедренником. В 
1912 году в церковном приходе числилось 1409 прихожан, в том числе: в поселке Харинском – 510 
человек; поселке Пашнинском 1-ом – 636 человек и поселке Пашнинском 2-ом – 263 человека.  

Скончался священник Загорянский 22 января 1913 года. Вдову матушку Татьяну определили 
просфорницей. Получала она пособия от церкви 35 рублей и за приготовление просфор 48 рублей. 
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При церкви расположено еще одно погребение матушки Лаврентии (в миру Раиса Васильевна 
Кобзева), которая многое сделала для храма в период восстановительных работ. Скончалась 
монахиня 8 февраля 2009 года. Чин монашеского отпевания совершил настоятель храма иерей 
Александр Щапин. Погребена монахиня у стен храма. Старожилы села помнят, что в 30-е годы 
прошлого столетия у северной стены храма лежали две могильные плиты. Здесь были похоронены 
служители церкви. Когда в храме устроили зернохранилище, то на эти плиты ставили веялки. А чтобы 
они стояли крепко, подпирали их крестами. На плитах были высечены имена. В настоящее время 
месторасположение могильных плит утеряно. 
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Могильники с менгирами 
 

Менгир – это вертикально вкопанный в землю камень, каменное сооружение (с 
нижнебретонского переводится как «высокий камень»). Вытянутость камня является главной 
особенностью менгира, длина которого обычно больше, чем ширина. Хотя это не всегда является 
обязательным. Не важно, подвергался ли камень дополнительной ручной обработке. Назначение 
менгиров было разным, среди прочих, можно выделить следующие: дорожный указатель, места 
жертвоприношений и надгробие над захоронением. Менгиры на курганах являлись надгробными 
камнями и, возможно, были разновидностью святилищ или типом древних погребений.  

 

 
 

Менгир с ручной обработкой камня в окрестностях деревни Пятково возле озера Солончаки 
 

На территории Красноармейского района находятся три выявленных могильника с менгирами. 
Один открыт В.К. Егоровым в 1970 году на берегу озера Актюба в туристическом походе со 
школьниками. На архивной фотографии Владимира Константиновича видно, что ученики Миасской 
средней школы стоят на вершине могильного кургана, на котором нагромождены огромные 
каменные глыбы. В настоящее время все семь курганов распаханы, а менгиры для 
беспрепятственной пахоты перемещены механизаторами в неизвестном направлении. С целью 
обнаружения перенесенных земледельцами менгиров я осмотрел близлежащую территорию, но 
мои поиски не принесли желанного результата. Еще один грунтовый могильник находится в устье 
Крутой речки в окрестностях села Миасского. Некрополь эпохи бронзового века выявлен в 1967 году 
В.К. Егоровым. На нем я находил вывороченные из земли отвалом бульдозера менгиры 
классического образца, подвергшиеся рукотворной обработке, которые обозначали собой места 
погребений. Другой могильник с менгирами я обнаружил в полукилометре севернее озера 
Солончаки в 2018 году на заброшенном пахотном поле. На данном некрополе механизаторы также 
перенесли мелкие камни с равнины к кромке близлежащего леса вручную, а крупные валуны – при  
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помощи стальных тросов оттащили техникой. Сегодня тросы заржавели и брошенные за 
ненадобностью лежат вместе с камнями в кустарниках. Тем не менее, мелкие булыжники каменной 
обкладки могил фиксируются на равнине на протяжении 300 метров и, по всей видимости, 
перенесены от могильника плугом трактора на значительное расстояние в результате многолетней 
распашки поля. 

На территории Красноармейского района примерно на трех десятках могильных курганов 
лежат довольно крупные камни, которые все же нельзя назвать менгирами, поскольку они не 
соответствуют вышеназванным критериям каменных надгробий. По всей видимости, поблизости не 
было крупных вытянутых камней природного происхождения, а доставлять их издалека дело 
трудоемкое. Поэтому древние южноуральцы ограничивались символическим обозначением 
крупными валунами вершин курганных насыпей. Еще предстоит разгадать тайну семи крупных 
камней, которые я обнаружил в лесу на северной окраине села Миасского. Вероятно, они являлись 
менгирами и обозначали собой места погребений. В ближайшее время я также планирую 
исследовать сознательно поваленный людьми или произвольно упавший от времени на землю 
менгир классического образца на курганном могильнике в окрестностях села Сычево. К сожалению, у 
менгира отколота верхняя часть.  

Интересен могильник на западном берегу озера Тишки, но картографически он находится в 
двух километрах от наших границ на территории соседнего Кунашакского района. Некрополь 
представляет правильной формы квадратный участок с расстоянием углов около 100 метров. Со всех 
сторон его ограничивает не высокий вал. В центре могильника возвышается одиночный курган эпохи 
бронзового века. Кочевники зачастую разбивали свои могильники непосредственно на месте старых 
захоронений. Некоторые погребения дополнительно обложены каменной кладкой. Жители 
близлежащей деревни Сураково называют могильник «Калмыцкими могилами». Хотя могильники 
кочевников в окрестностях Ачликуля, Бродокалмака, Шумово и Севостьяново не имеют внешних 
признаков, я думаю, что при тщательном изучении местности можно выявить менгиры, каменную 
облицовку могил и даже древние стелы (камни с высеченными изображениями или текстами). 
 

 
Менгиры на вершине могильных курганов на гриве Корина. Актюба. 
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Менгир на северной окраине села Миасского. На нижнем снимке менгиры того же могильника 
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Менгир грунтового могильника на Крутой речке 
 

Братская могила первопоселенцев Миасской крепости 
 

Односельчане и гости села Миасского часто задают мне вопрос: чья могила, обозначенная 
деревянным крестом, находится в пределах церковной ограды храма Иверской Иконы Божией 
Матери и связана ли она с соседним памятником участникам русско-японской войны 1905 года? 
Данная братская могила не имеет никакого отношения к казачеству и в ней покоятся останки 
первопоселенцев Миасской крепости. Именно этими людьми 280 лет назад была возведена 
деревянная церковь святого Ильи Пророка, и они являлись ее первыми прихожанами. 
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29 сентября 2018 года я присутствовал при производстве земляных работ в 30 метрах от 
северной стены церкви, когда ковш экскаватора при прокладке глубокой 40-метровой траншеи под 
водовод  наткнулся  на сплошное  могильное  поле.  Из параллельно  идущей стене церкви траншеи  

 

 
тогда мною было извлечено 12 черепов и скелетированных останков первопоселенцев Миасской 
крепости. Все обнаруженные мною человеческие останки были аккуратно собраны в коробки и 
переданы на временное хранение в церковь. Благочинный Миасско-сельского округа Евгений 
Новокрещинов по моему совету заявил права на бренные останки первых прихожан для 
дальнейшего перезахоронения в братской могиле. Человеческие останки с нательными крестиками  
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17 века при производстве земляных работ у церкви были обнаружены и двумя годами ранее. Как 
положено, я сдавал их под протокол участковому уполномоченному или вызванному мною 
дежурному наряду отдела внутренних дел. Но данный прах не был перезахоронен по причине 
необъяснимой халатной утери человеческих останков сотрудниками правоохранительных органов в 
ходе проведения необходимой в подобных случаях медицинской экспертизы. 26 октября того же 
года при возобновившемся производстве земляных работ возле церкви я собрал кости еще из 
четырех погребений, потревоженных ковшом экскаватора.  
 

 
 

Прискорбно, что бренные останки первых прихожан церкви святого Ильи Пророка в 2018 году 
вновь оказались у порога святой обители, которую они собственноручно возводили 280 лет назад. 
Причиной тому послужило людское забвение, как самому существованию, так и точному 
месторасположению первого церковного погоста при Миасской крепости. С благословения владыки 
Никодима прах основателей Миасской крепости был перезахоронен в пределах церковной ограды. Я 
посчитал своим личным и гражданским долгом собственноручно выкопать могилу для 
перезахоронения останков наших предков. Затраты на перезахоронение взяла на себя церковь. 
Перезахоронение произошло 9 октября 2018 года, а 11 октября состоялась церемония панихиды в 
память о первых прихожанах церкви святого Ильи Пророка. 
 

Камни как признак соседства уничтоженных могильных курганов 
 

По причине наличия мягких и плодородных земель вся пойменная долина реки Миасс, в 
пределах Красноармейского района (55 километров), еще полвека назад была полностью распахана. 
В результате человеческой деятельности в данной местности уничтожены почти все курганные 
могильники эпохи бронзового и раннего железного веков. Прежнее месторасположение 
уничтоженных памятников истории в результате многолетней распашки крайне сложно выявить 
даже по сохранившимся расплывчатым очертаниям могильных пятен. В данном случае обнаружить 
месторасположение  курганов  мне  помогают  каменные  глыбы, некогда  лежавшие  почти на всех  
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вершинах земляных насыпей. Во избежание вынужденной круговой опашки и поломки плуга 
трактора земледельцы всегда переносят валуны с курганов к кромке близлежащего леса или дороги. 
Мелкие булыжники они переносят вручную, а крупные глыбы перетаскивают методом волока по 
земле с помощью стальных тросов и техники. Поэтому обнаружение крупных камней на обочинах 
дорог сельскохозяйственного назначения или у кромки лесного массива возле обработанных 
техникой земель является сопутствующим признаком наличия поблизости древнего могильника. 
Подобным образом мною первично выявлено или повторно восстановлено около пятнадцати 
утерянных местонахождений могильных курганов. При обнаружении, к примеру, каменной глыбы на 
опушке леса или у кромки лесной дороги, я всегда ищу близлежащую распаханную возвышенность, 
на которой, исходя из топографии местности, должен находиться уничтоженный курган. Затем я 
исследую возвышенность на предмет выявления могильного пятна, фрагментов керамики или 
костных останков животных, в том числе – человеческих. Зачастую плуг трактора задевает могильную 
яму и выносит предметы погребального инвентаря на дневную поверхность, как это было на 
Актюбинском могильнике.  

 

 
 

Камни могильника эпохи бронзового века у опоры линии электропередачи напротив деревни Ильинка 
 

При распашке четырех курганов, находящихся на правом берегу реки Миасс напротив деревни 
Ильинка, земледельцы перенесли все камни с вершин земляных насыпей к близлежащим опорам 
линии электропередач. После выявления мною массового скопления булыжников у бетонных 
оснований опор, найти очертания самих могильных пятен близлежащих распаханных курганов для 
меня не составило особого труда. Заметив внушительную по размерам каменную глыбу, лежавшую 
на самой обочине лесной дороги в 500 метрах южнее села Сычево, я осмотрел близлежащую 
распаханную возвышенность и выявил на ней сохранившийся могильный курган. От полного 
уничтожения в виде распашки его спасла такая же каменная глыба, едва выпирающая из земли. По 
всей видимости, земледельцы не стали обременять себя тяжелым физическим трудом при 
выкапывании камня и оставили попытки распахать земляную насыпь. Тем не менее, поверхность 
кургана была сильно деформирована в результате неоднократного прохождения по ней плуга 
трактора. Следы от плуга или бороны в виде царапин остались также на могильном камне. 
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Камни распаханных курганов в окрестностях озера Солончаки 
 

Противопожарная опашка как метод выявления древних стоянок  
и поселений 

 

Колея глубокой противопожарной опашки неоднократно помогала мне выявлять 
местонахождение древних южноуральцев. Семь лет назад пройдя береговой линией озера Мыркай 
от северной окраины деревни Шибаново до южной окраины поселка Шумово в колее 
противопожарной опашки, отстоящей на расстоянии 40 метров от водоема, в трех местах я подбирал 
фрагменты керамики эпохи бронзового века, в том числе и орнаментированной. В 500 метрах 
восточнее по данным анкетного опроса 1899 года находится курганный могильник, насчитывающий 
три земляных насыпи. Несколькими годами ранее до меня данным береговым маршрутом 
проследовал В.И. Юрин, также обнаруживший керамику в колее противопожарной опашки, но 
только в двух местах. На обочине автотрассы Бродокалмак – Русская Теча В.И. Юрин в колее 
противопожарной опашки находил интересный предмет 17 века. По всей видимости, данное 
награбленное изделие было спрятано до лучших времен одним из повстанцев пугачевского отряда, 
отступавшего в направлении Бродокалмака после проигрышного сражения с царскими войсками под 
Уксянкой. 

В целях противопожарной безопасности в 2018 году отвал грейдера прошел береговой линией 
реки Миасс у подножия горы Каясан. Я осмотрел обнажившийся культурный слой земли и в 
нескольких местах на старичном мысовом образовании заметил фрагменты керамики и костные 
останки животных, в том числе – зуб козы. Вполне возможно, что обитатели именно данного 
поселения возводили могильные курганы (две земляные насыпи) на горе Каясан в 400 метрах южнее 
и в 300 метрах восточнее (три земляные насыпи) на первой надпойменной террасе реки Миасс. 
Много находок фрагментов орнаментированной керамики и каменных отщепов совершено в колее 
противопожарной опашки на поселении Ялман в окрестностях поселка Дубровка, датируемого 
эпохами каменного и бронзового веков. 
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Противопожарная опашка со следами керамики в окрестностях бывшей Ильинской заимки 
 

 
 

Траншея на площадке поселения эпохи бронзового века Черкасово-1 
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   Противопожарная опашка у Каменного Лога (верхний снимок) и Миасского лесничества (нижний снимок) 
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На пологой площадке западного склона Каменного Лога в 2018 году в глубокой колее 
противопожарной опашки я заметил многочисленные и разложившиеся от времени фрагменты 
костей исторических животных, по всей видимости, - бизона. Данная площадка, по моему мнению, 
являлась стоянкой первобытных людей, на которой древние южноуральцы занимались разделкой 
туш животных, добытых в результате загонной охоты. Мою версию подкрепляют находки не 
модифицированных каменных орудий со сколами на рабочей поверхности, обнаруженные мною в 
пересохшем русле ручья на дне Каменного Лога. Кости бизонов я неоднократно также находил и на 
противоположном склоне оврага.  

В 2013 году вместе с главой Красноармейского района Ю.А. Сакулиным и спелеоархеологом 
В.И. Юриным я исследовал глубокую траншею в окрестностях села Черкасово. Мы прошлись с 
Владимиром Ивановичем вдоль траншеи на протяжении 300 метров. При этом челябинский ученый 
осматривал дно траншеи в поисках костных останков исторических животных, а я изучал поверхность 
земляных отвалов. В плане находок мне повезло больше, так как я поднял три фрагмента 
орнаментированной керамики эпохи бронзового века. Спустя месяц я вернулся к более тщательному 
изучению траншеи, в боковых срезах которой и в земляных отвалах на протяжении 270 метров 
подобрал около ста фрагментов керамики. Выявленное мною древнее поселение алакульской 
археологической культуры я назвал Черкасово-1. 

 

Последняя реликвия 
 

6 ноября 1879 года в селе Канашево была освящена церковь во имя третьего обретения 
усекновенной главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь была каменная с 
колокольней без купола, обнесена решетчатой деревянной оградой на каменном фундаменте. 
Причта было положено один священник и один псаломщик. Дома для священнослужителей 
построены обществом, холодные и неудобные. Земли выделено 300 десятин в восьми верстах, 170 
десятин под солончаком и болотами, 30 десятин под лесом, остальная пахотная среднего качества. 
До 1886 года церковь была приписана к Миасской Иоанно-Предтеченской церкви, поэтому 
богослужения совершали священники Миасского прихода. Численность населения в Канашевском 
приходе составляла 2103 человека (1035 мужского и 1068 женского пола) при количестве дворов 
361. В приход входили помимо села Канашево поселки Анфалово, Пашнино, Пятковский, 
Пречистенский и Чистовский. Находилась церковь на пересечении современной улицы Школьная и 
переулка Школьного. Напротив церкви стоял дом священника. 

 

 
 

Дом в Канашево, в погребе которого был обнаружен гроб с останками священника 
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В последний раз церковные колокола в Канашево звонили на Пасху в 1930 году. Затем храм 
закрыли и в церкви сделали клуб. Все иконы вывезли, а из самых больших соорудили парты. Сверху 
доска, а заглянешь вовнутрь – там лик святого. В 1935 году церковь отдали под зерносклад и перед 
войной сбросили все колокола. Весной 1941 года внутри храма соорудили межэтажное перекрытие 
и устроили МТС. Внизу ремонтировали трактора из сел Сафоново, Калуги-Соловьевки и Таукаево, а 
на втором этаже располагалась контора МТС. После пожара 1947 года здание церкви оставалось 
заброшенным. С 60-х годов храм стали постепенно разрушать, и некогда величественнее 
сооружение было разобрано до фундаментной кладки. 
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В начале 90-х годов прошлого века хозяин неподалеку стоявшего от разрушенной церкви дома 
принялся расширять подполье и наткнулся на гроб. Доски сохранились, а материя на покойнике 
была истлевшая. Но это было облачение и в гробу лежали крест и кадило – принадлежность 
диаконского сана. Данное место было сухим, и погребение хорошо сохранилось. Отец Сергий 
Севостьянов на местном общественном кладбище перезахоронил своего давно усопшего коллегу, на 
могиле поставлен крест, и жители Канашево сегодня ухаживают за могилой. По воспоминаниям 
старожилов села еще в 50-е годы прошлого века возле кирпичных с большими выбоинами стен 
церкви с заколоченными окнами и дверями, стояли две надгробные плиты. По всей видимости, одно 
из этих двух погребений было задето при расширении погреба. 

Ажурная решетка оконного проема ручной ковки – все, что сегодня осталось от былого величия 
культового объекта, церкви Иоанна Предтечи в селе Канашево. Ее я выпросил в прошлом году у 
барыги, сдававшего дорогостоящий металл в лом и сохранил для канашевцев как последнюю 
реликвию каменной святыни предков. К сожалению, пока не выявлено ни одной архивной 
фотографии с первозданным видом храма. В 1873 году на средства жителей в Канашах была 
возведена каменная часовня. От нее также не осталось следов, и никто из старожилов села сегодня 
не смог мне показать ее бывшее месторасположение. 

 

Процесс углефикации 
 

Уголь – это осадочная порода, образованная при разложении остатков растений (древовидных 
папоротников, хвощей и плаунов, а также первых голосеменных растений). Кроме того, уголь 
образуется из торфа – рыхлой болотистой породы. За миллионы лет захороненный торф в условиях 
высокой температуры и давления прессуется, теряет воду, углекислый газ и метан, а в составе 
породы увеличивается доля углерода. Этот процесс называется углефикацией. Древние торфяные 
болота существовали миллионы лет. По мере накопление субстрата нижние слои погружались вглубь 
земли. Время от времени рельеф изменялся. Болота затапливались морем, вследствии природных 
катаклизмов засыпались обломками горных пород. Со временем процесс возобновлялся, 
образовывались новые пласты торфа. Углефикация – это фаза углеобразования, в которой 
захороненные в недрах земли ископаемые растения и торф последовательно превращаются при 
соответствующих условиях сначала в бурый, а затем в каменный уголь и антрацит. По совокупности 
основных показателей состава и свойства выделяют три степени углефикации: буроугольную, 
каменноугольную и антрацитовую. 

На образование угля в толще земли влияют три основных фактора: температура, давление и 
время. Высокая температура – это основной фактор превращения торфа и растений в уголь. 
Температура изменяется по мере углубления в недра земли. Каждые 100 метров температура 
повышается примерно на 1-8 градусов. Для перехода торфа в бурый уголь нужна температура выше 
35 градусов. Для превращения субстанции в антрацит необходимо нагревание до 250-300 градусов. 
Бурый уголь представляет низшую степень углефикации, переходящую форму к каменному углю. 
Каменный уголь – промежуточная по содержанию углерода форма угля между бурым углем и 
антрацитом. Антрацит – самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени 
углефикации. 

Под воздействием высоких температур древесина в бескислотной среде разлагается и 
превращается в уголь. Но зачастую при разработке каменных карьеров попадаются целые лесные 
массивы окаменелых деревьев, которых не затронул процесс углефикации. Окаменелые деревья, 
как и уголь, считают ископаемым производным. В них органическая материя заменилась 
неорганической материей. Это возможно при погребении деревьев или растений под оползнями и 
слоями вулканического пепла. Погребение деревьев перекрывает доступ к ним кислорода и 
микроорганизмов. В итоге, последние не могут переработать живые ткани, а отсутствие газа 
блокирует процесс гниения. Таким образом, деревья как бы консервируются и не портятся из-за 
отсутствия кислорода. Богатая минеральными веществами вода, текущая сквозь осадок, приносит 
минералы в клетки деревьев и растений и тогда целлюлоза распадается, остается камень, 
повторяющий первоначальную форму. При этом все органические вещества заменяются 
минералами, а оригинальная микроскопическая структура дерева сохраняется. На территории Крас-  
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ноармейского района выходы бурого угля на дневную поверхность находятся на возвышенном 
правом берегу реки Миасс в окрестностях деревни Ильинка. Данные залежи низкосортного угля 
впервые обнаружены на Южном Урале в 1832 году И.И. Редикорцевым в ходе геологической 
разведки местности. Там же я находил отпечатки растений в камне. 

 

 
 

Частичная углефикация фрагмента окаменелого ствола дерева 
 

 

 
Вид на деревню Ильинка, где в 1832 году впервые на Южном Урале были обнаружены выходы бурого угля. 

Архивный снимок 60-летней давности 
 

33 



Выявление древних курганов по могильным пятнам и прокалу земли 
 

Большинство курганных могильников, находящихся на территории Красноармейского района, 
распаханы в результате производства сельскохозяйственных работ полувековой давности. Но даже 
уничтоженное плугом трактора месторасположение кургана можно повторно выявить по светлым 
пятнам на пашне, так как распаханная насыпь состоит из материковой породы и она светлее 
перегноя. Искусственные земляные насыпи над могильными ямами разнообразны по своему 
почвенному составу и состоят из дерна, глины, камней и так далее. Поэтому основания 
уничтоженных курганов легко распознаются на однородной поверхности пахотной земли. Особенно 
четко светлые круговые очертания распаханных курганов проявляются на черноземе пахотной земле 
после прохождения дождя. Курганы эпохи раннего железного века более крупные по размерам в 
отличие от низких по высоте могильников эпохи бронзы. Чтобы полностью распахать и нивелировать 
с поверхностью земли крупный курган, соответственно, механизаторам требуется больше времени. 
Поэтому фундаменты полностью распаханных курганов эпохи раннего железного века на пашне 
легче выявить даже спустя полвека с момента начала их уничтожения бороной или плугом трактора. 
По светлым очертаниям распаханных земляных насыпей на черноземе пахотной земли я установил 
прежнее местонахождение двух курганов на Калмацкой горе и четырех земляных насыпей на 
правом берегу реки Миасс напротив деревни Ильинка. На месте распаханных курганов на 
Калмацкой горе в трех километрах севернее села Миасского я трижды находил фрагменты 
человеческих черепов. Скорее всего, плуг трактора не задел находящиеся ниже материка глубокие 
могильные ямы первоначального погребения, а распахал более поздние поверхностные 
подзахоронения кочевников в курганной насыпи. 

 
 

 
 

Если курган содержал трупосожжение, такая распаханная насыпь выделяется на пашне ярко 
выраженным оранжевым зольным пятном. Для наглядности приведу пример подтверждения 
доктором исторических наук А.Д. Таировым месторасположения древнего могильника в 2014 году на 
горе Каясан в селе Миасском. Тогда исследуя заложенный археологами шурф (верхний снимок) в 
земляной насыпи однозначно современного происхождения, Александр Дмитриевич, тем не менее, 
дал определение в принадлежности данного места к древнему могильнику на основании 
обнаруженного следа прокала земли. Подобным образом по следам прокала на пашне А.Д. Таиров 
выявил очертания распаханных курганов сарматского периода на Актюбинском могильнике. В 2022 
году я показал профессору древней истории, выявленный мною в окрестностях деревни Ильинка, 
наполовину распаханный курган. С северной стороны кургана плуг трактора извлек мощный пласт 
прокаленной земли оранжевого цвета.  

34 



 
 

 Могильное пятно распаханного кургана на Калмацкой горе после прохождения дождя 
 

Следы прокаленной костром земли я также замечал у полураспаханного кургана на северо-
западной окраине села Миасского. За многолетний период наблюдения за могильником на пашне с 
северной стороны кургана я подобрал около десятка фрагментов костных останков лошади. Причем, 
кости не были обуглены огнем костра, и, судя по данному факту, лошадь была принесена в жертву 
после обряда совершения трупосожжения в деревянной могильной раме. Возможно, останки 
лошади принадлежали более позднему подзахоронению кочевников. Интересно, что раскопанный 
свердловскими археологами и учениками Миасской средней школы в 1968 году соседний курган 
(120 метров западнее) не содержал обрядного трупосожжения (покойник эпохи бронзового века 
лежал в деревянной колоде). В ходе раскопок в кургане также были обнаружены две более поздних 
могилы кочевников раннего железного века. 
 

 
 

Доктор исторических наук А.Д. Таиров исследует прокал земли у кургана в окрестностях деревни Ильинка 
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Следы прокала земли распаханного кургана на Актюбинском могильнике 
 

Подземный склеп у церкви в селе Нижнепетропавловское 
 

Склеп – это закрытое помещение ниже уровня земли (под церковью или на кладбище), в 
котором ставили гроб с телами покойников. Общий склеп для погребения членов одной семьи 
(семейный склеп) или одного рода (фамильный склеп) называется усыпальницей. Популярность 
подземных склепов распространилась вместе с христианством по всей Европе, и они стали 
использоваться не только для захоронений, но и для хранения религиозных реликвий. В 2013 году 
спелеоархеологом В.И. Юриным была получена информация от жителя села Нижнепетропавловское 
С.Г. Ваторопина о возникшем земляном провале у местной полуразрушенной церкви святых 
Апостолов Петра и Павла. Мы с Владимиром Ивановичем осмотрели данный провал в зимний 
период, и на протяжении последних десяти лет я наблюдаю за данной просадкой грунта. 

Есть две версии происхождения данного провала в земле: частичное обрушение подземного 
хода, ведущего к церкви из соседнего дома священнослужителя и наличие подземной полости в 
виде склепа. Первая версия маловероятна по причине значительного отклонения провала на 70 
метров от прямого и кратчайшего направления прокладки на самом деле существовавшего 
подземного тоннеля, ведущего от особняка священника к церкви. Я выявил старожила 
Нижнепетропавловки, жившего в бывшем доме священника и видевшего данный подземный ход 
своими глазами. В настоящее время в целях безопасности вход в подземелье в погребе дома 
замурован бетоном. Поэтому я, в большей степени, склоняясь к версии существования склепа в 
образовавшемся земляном провале. Общественный церковный погост находился в 200 метрах юго-
западнее храма, но вполне возможно, что у стены церкви в склепе были захоронены состоятельные 
жители Нижнепетропавловки. Я также не исключаю вероятности погребения в склепе одного из 
священнослужителей храма. Старожил Нижнепетропавловки рассказывал мне о том, что один 
надгробный камень полвека назад стоял во дворе дома священника. 

С каждым годом провал в земле расширялся, и на его стенах появились следы кирпичной 
облицовки. Еще в 2013 году В.И. Юрин предложил мне с помощью местных школьников раскопать 
провал и выявить истинное предназначение каменной кладки. Я отказался от этой идеи по причине 
нарушения санитарных норм при вскрытии древних погребений. При этом я не мог гарантировать 
родителям школьников соблюдение детьми техники безопасности. Раскопками провала должны 
заниматься взрослые люди и профессионалы в этом деле. Ближе к церкви, на расстоянии 25 метров 
от провала, старожил Нижнепетропавловки С.Г. Ваторопин показал мне заметные следы понижения 
грунта относительно дневной поверхности земли. Возможно, это обусловлено наличием обширных 
подземных коммуникаций храма и просадкой грунта по причине их частичного обрушения. 
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В.И. Юрин исследует провал в земле в 2013 году                             А.Д. Таиров в 2023 году 
 

 
 

Доктор исторических наук А.Д. Таиров у провала в 2019 году 
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Находки горного хрусталя на древних поселениях 
 

Хрусталь – это прозрачная разновидность кристаллов кварца. Наиболее распространен в 
природе бесцветный горный хрусталь. Первые свидетельства об использовании горного хрусталя на 
Урале зафиксированы на стоянке Заозерье около 35 000 лет назад. Горный хрусталь и кварц 
использовался человеком еще со времен палеолита, а с наступлением бронзового века стал одним 
из главных материалов при изготовлении сверлящих орудий. Недостатка в кварце на Южном Урале 
не было. К примеру, среди обнаруженных артефактов при раскопках святилища на озере Большие 
Аллаки было найдено 208 изделий из горного хрусталя. 

 

 
 

Находка горного хрусталя на поселении Черкасово-2 (датировка - примерно 3800 лет). 
 

На территории Красноармейского района я четырежды находил горный хрусталь округлой 
формы на древних поселениях и пять раз на кратковременных стоянках древних южноуральцев. 
Примечательно обнаружение мною целой россыпи горного хрусталя, топазов и кварцевых камней на 
стоянке эпохи бронзового века на левом берегу Крутой речки. Плуг трактора в данном месте 
вывернул из земли около двух десятков прозрачных камней, в том числе и со следами сколов на 
поверхности, три терочных камня и зуб коровы. При дроблении горный хрусталь имеет острые 
режущие свойства и использовался древними южноуральцами в хозяйственных целях, к примеру, 
при разделке шкур убитых животных. В 300 метрах выше по течению Крутой речки я также выявил 
поселение эпохи бронзового века, находящееся на мысовой площадке, образованной впадением 
ручья в Крутую речку. С напольной стороны мыса на распаханной земле я подобрал более десятка 
камней горного хрусталя округлой формы, по всей видимости, окатанных ледником. Я полагаю, что 
скопление горного хрусталя здесь обусловлено естественным местонахождением. Три года назад в 
250 метрах южнее на противоположном берегу Крутой речки малолетний ученик Миасской школы 
Максим Бадыгин в моем присутствии среди выхода древних осадочных пород и скоплений 
псевдоморфоз морских губок заметил крохотный (с ноготок мизинца) каплевидной формы горный 
хрусталь. 

В 2013 году я со спелеоархеологом В.И. Юриным исследовал правый берег реки Миасс в 
четырех километрах западнее села Миасского и Владимир Иванович подобрал на пашне прекрасный 
образец горного хрусталя. В данном месте годом ранее я находил несколько терочных камней.  
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Самое древнее поселение, на котором я находил горный хрусталь, имеет приблизительный 
возраст 3800 лет и находится в одном километре восточнее села Черкасово. На древних поселениях 
я также часто нахожу слюду чешуйчатую и слоистую, которая в эпоху бронзового века добавлялась 
древними гончарами в глиняное тесто при изготовлении сосудов.  

 

 
 

Часть камней, найденная мною на древней стоянке на берегу Крутой речки 
 

Полвека назад в южной зоне Челябинской области в одном из курганов Кизильского 
могильника эпохи бронзового века археологом В.С. Стоколосом была обнаружена хрустальная 
булава – навершие в форме шара. Артефакт был изготовлен мастером на рубеже 2-го тысячелетия до 
нашей эры. Булава представляла одноосный шарообразный предмет, в центре которого было 
проделано сквозное коническое отверстие для крепления древка деревянной рукояти. Шар был 
идеально отшлифован, но при этом не отполирован. Данная особенность давала возможность 
хрусталю аккумулировать свет, и даже при слабом освещении шар сиял тусклым светом и сверкал 
бликами. Вполне вероятно, что необычная особенность преломлять свет характеризовала находку в 
качестве предмета сакрального предназначения. Данная хрустальная булава хранится в челябинском 
краеведческом музее. 

 

Мысовая площадка как признак древнего поселения или стоянки 
 

Основными элементами любой речной долины являются русло, пойма и береговые террасы. 
Образуется долина при движении ледников и формируется под воздействием текущей по склонам 
воды. Тысячелетиями вода разрушает рыхлые склоны и выносит их вниз по течению. Процессы 
размыва и отложения наносов проводят к неоднократному изменению русла реки. В начале своего 
развития в долине реки преобладает донная эрозия, затем по мере уменьшения уклонов русла 
усиливается боковая эрозия, направленная на разрушение берегов и расширение речной долины. 
Интенсивность боковой эрозии зависит от угла подхода речного потока к берегу. На прямых участках 
эрозия не проявляется. В процессе размыва берегов образуются крутые изгибы в речной долине – 
меандры.  Со  временем  река  по  причине наносных  отложений  именно в данных местах меняет  
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русло, оставляя на старом месте своего течения заболоченные старицы и старичные мысовые 
образования. Многие бывшие береговые террасы погребены многометровыми речными 
отложениями и визуально не читаются. 
 

 
 
 

На спутниковом снимке изображена река Миасс от устья Крутой речки до села Сафоново. Белым 
маркером (квадрат) зафиксировано выявленное мною месторасположение древних южноуральцев 

(стоянки и поселения), синим - могильники и красным маркером - следы жилищных впадин. 
 

Территорию Красноармейского района пересекают две крупных водных артерии – реки Теча и 
Миасс. За последние тысячелетия русла данных рек неоднократно меняли свое направление, 
образовывая так называемые старичные береговые террасы. К примеру, между Ильинкой и 
Черкасово в настоящее время старичный берег реки отстоит от современного русла Миасса более 
чем на два километра севернее и на нем я выявил поселение эпохи бронзового века Черкасово-2 
(примерная датировка 3800 лет). Еще один ярко выраженный старичный берег в той же пойменной 
долине отстоит от современного русла реки на расстоянии полукилометра и на нем также находится 
мысовое поселение эпохи финальной бронзы Худяково-1 (3200 лет). Но примерно 20 000 лет назад в 
той же местности Миасс протекал уже в двух километрах южнее современного русла реки и на его 
старичной мысовой площадке, образованной впадением ручья в речную заводь, я выявил 
палеолитическую стоянку первобытного человека. На берегах озер также находятся мысовые 
образования, но их не так много как на реках. По причине крутых излучин реки зачастую 
образовываются мысовые образования, когда речная заводь протекает с трех сторон возвышенных 
площадок. Данные мысовые образования являются стопроцентным признаком нахождения на них 
стоянок или поселений древних южноуральцев. На таких мысах я выявил около 150 
местонахождений людей от эпохи каменного до раннего железного веков. И не было еще такого 
мысового образования, на котором бы я не находил следы присутствия первых обитателей нашего 
региона. Перечислю самые примечательные древние поселения, расположенные на мысовых 
образованиях рек и озер: Миасское городище, Кадкульское, Устьянцево, Худяково, Таукаево, Русская 
Теча, Крутая речка – два поселения, устье реки Дальняя.  

Чем обусловлен выбор мысовых образований древними южноуральцами в качестве места 
долговременного проживания или летней сезонной стоянки? Во-первых, личной безопасностью 
родовой общины или племени, связанной с отражением внезапных набегов не дружелюбных 
соседей или кочевников. Отражать врага удобно на ограниченной территории, а именно с напольной 
стороны мыса, когда твое поселение с трех сторон надежно прикрыто водной гладью реки или 
озера. Мысовые образования также ограничивали самостоятельное передвижение скота, что 
существенно  облегчало  контроль пастухов  за пасущимися животными.  Близость  водных  ресурсов  
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позволяла поселенцам заниматься рыбной ловлей в непосредственной близости от места 
проживания. Я неоднократно находил керамические грузила для рыбной ловли сетями на 
территории древних поселений и стоянок мысового типа. 

 

 
 

 Окрестности Ильинки. Белый квадрат – стоянки, красный – жилищные впадины, синий - могильники 
 

 
Окрестности Петропчелки. Белый квадрат – стоянки, красный – жилищные впадины, синий - могильники 
 

 
Село Миасское. Белый квадрат – стоянки, красный – жилищные впадины, синий - могильники 
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В выявлении мест древних поселений, в первую очередь, необходимо осматривать старичные 
мысовые образования. Чем дальше отошло современное русло реки от старичного, тем древнее 
было поселение, расположенное на мысе. При этом следует осматривать площадку даже крохотных 
мысов, которые служили для древних южноуральцев кратковременными стоянками. К примеру, на 
не большом старичном мысу за устьем Крутой речки я обнаружил камни с рукотворной обработкой 
первобытным человеком времен мезолита (примерно 8000 лет) и фрагменты орнаментированной 
керамики эпохи бронзового века. Следует также осматривать распаханные основания старичных 
мысов, которые всегда усеяны костями животных и фрагментами керамических изделий.  

 

 

 
 

Поселение мысового типа на Крутой речке (эпоха бронзового века) 
 

 
 

Мысовое поселение в Русской Тече (эпоха бронзы) 
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Это обусловлено соблюдениями норм элементарной санитарии и техники безопасности в 
местах общественного проживания, так как, наступив босой ногой на острый предмет легко можно 
легко пораниться и получить заражение крови. При выявлении древних стоянок или поселений на 
мысовых образованиях необходимо проявлять терпение и настойчивость. В окрестностях деревни 
Ильинки на протяжении трех лет я безрезультатно исследовал ярко выраженное мысовое 
образование. Я не сомневался, что оно было облюбовано людьми в эпоху бронзового века для 
летней стоянки, но никак не мог найти этому документального подтверждения в виде находки хотя 
бы единственного артефакта древности. В связи с этим я назвал данный мыс «Неуловимым». И 
только на четвертый год наблюдения за распаханной поверхностью мыса я подобрал с земли более 
20 фрагментов орнаментированной керамики и десяти фрагментов костных останков животных. 
Данное не постоянство находок обусловлено особенностью глубины вспашки, когда плуг трактора не 
задевает культурный слой древней стоянки или поселения и не извлекает на дневную поверхность 
следы пребывания древних южноуральцев в определенном месте. 
 

В поисках Шумовского курганного могильника 
 

В книге краеведа В.К. Егорова «В междуречьи Течи и Миасса» в разделе «Археологические 
памятники на территории района» (страница 56) приводится информация о курганном могильнике 
возле поселка Шумово: «Группа из трех курганов у поселка Шумово на восточной окраине озера 
Мыркай на расстоянии 50 сажен один от другого. Средний курган высотой один аршин, в окружности 
35 сажен, остальные два кургана малозаметны (отоптаны пасущимся скотом). Размеры их в высоту 
около аршина и в окружности до 20 сажен». Эти данные выявлены краеведом И.В. Дегтяревым в 
Оренбургском государственном архиве и представляют собой анкетные ответы 1899 года учителей 
сельской местности бывшей Оренбургской губернии по вопросу: Имеются ли на их территории 
курганы и другие археологические памятники. В сообщениях есть ответы, касающиеся территории 
современного Красноармейского района». 

В 2013 году, обходя вокруг озеро Мыркай, я задался целью попутно выявить данный курганный 
могильник. Приблизительное местонахождение памятника истории я запомнил по археологической 
карте, исполненной В.К. Егоровым и хранящейся в краеведческом музее села Миасского. На южной 
оконечности озера после прохождения отвала грейдера по грунтовой дороге я подобрал несколько 
современных фрагментов керамики на месте бывшей деревни Манойлово (Есаулка). На юго-
западной окраине Мыркая я повторно выявил поселение эпохи бронзового века, открытое В.К. 
Егоровым в июне 1970 года в туристическом походе с учениками Миасской средней школы. 

К моему удивлению на обозначенной краеведом местности на северо-восточном берегу озера 
за деревней Шибаново находилась обширная низменность без каких-либо признаков курганных 
могильников. Более того, исходя из топографии местности, возведение здесь погребальных 
земляных насыпей исключалось даже теоретически по причине заболоченности берега. Кроме 
нескольких куч отходов бытового мусора и хлама, выброшенного нерадивыми селянами, я ничего не 
заметил, чем был сильно обескуражен. Я поделился результатами напрасного поиска могильника с 
сотрудниками краеведческого музея, и они пояснили мне, что археологическая карта памятников 
истории района составлялась краеведом в то время, когда он начинал жаловаться на частичную 
потерю памяти. Но координаты других поселений и могильников на археологической карте были 
указаны со стопроцентной точностью, и я достоверно не знал, видел ли В.К. Егоров данные курганы 
воочию? Вполне возможно, что их приблизительное месторасположение на карту было нанесено 
исходя из архивных источников, и некогда феноменальная память на старости лет подвела краеведа. 

Тогда я принялся анализировать имеющуюся информацию. В 1975 году на западной окраине 
Шумово жителем поселка Наилем Сиражетдиновым в боковом срезе силосной ямы был найден 
сарматский акинак. Судя по дореволюционному описанию размеров земляных насыпей, курганы 
могли относиться к раннему железному веку, а именно к сарматскому периоду. На горе Каясан в 
селе Миасском два сарматских могильных кургана имели точно такие же размеры. Проходя возле 
поселка Шумово берегом озера в том же 2013 году, я неоднократно замечал в глубокой колее 
противопожарной опашки фрагменты керамики бронзового и раннего железного веков. По 
воспоминаниям старожилов  Шумово при  расширении автодороги в непосредственной близости от  
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поселка были найдены человеческие останки. В данном месте находилась наивысшая точка 
местности 193.3 метра над уровнем моря и именно там, по логике, исходя из особенностей 
возведения курганов в древности, должен находиться могильник. 

Я принялся повторно и более внимательно изучать краеведческие записи В.К. Егорова и 
обнаружил в них необходимую информацию. В одном из письменных материалов Владимир 
Константинович приводил совершенно иное месторасположение могильника, как находящегося 
восточнее поселка Шумово и в настоящее время распаханного. Я также совершенно случайно 
выявил еще две карты с археологическими достопримечательностями района, исполненных рукой 
краеведа. На обеих картах могильник отражен примерно в 500 метрах от берега озера и восточнее 
поселка Шумово, а не севернее деревни Шибаново. То есть, на самом деле могильник находился в 
трех километрах южнее обозначенного места на музейной карте, по которой я в 2013 году ошибочно 
исследовал предполагаемое местонахождение земляных насыпей. В таком случае, зная наивысшую 
точку местности восточнее поселка Шумово, найти на пашне очертания могильных пятен 
распаханных курганов вопрос получаса. Исследуемая площадь находится южнее административного 
здания «НПО «Сады России». Я планирую вновь заняться поиском могильника при наличии 
свободного времени. 

 

 
 
 

Карта археологических достопримечательностей Красноармейского района, хранящаяся в краеведческом 
музее села Миасского, с неверным изображением месторасположения Шумовского могильника 

 

Для получения дополнительной информации пять лет назад я сделал запрос в Оренбургский 
государственный архив и мне выслали сканированную копию с описанием первозданного вида 
Шумовского курганного могильника. К сожалению, никаких дополнительных сведений я не получил. 
Запись с описанием могильника составлена 22 августа 1899 года Челябинского уезда 3-го отдела 
станицы Миасской поселка Шумовский учителем Шумовской соединенной школы, фельдшером 
Василием… (фамилия написана не разборчиво). Есть только уточнение, что данные курганы не 
раскапывались и никаких устных преданий об их происхождении не существует (фонд 96, опись 1, 
дело 30, лист 87). 
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Заболоченный северо-восточный берег озера Мыркай, на котором согласно археологической карте 
должен был находиться курганный могильник 

 

Сундук Прокопия Яковлевича Шишкина 
 

В 2015 году бывший председатель райисполкома Красноармейского района Владимир 
Александрович Рязанов решил передать на ответственное хранение в краеведческий музей имени 
В.К. Егорова тяжеленный металлический сундук дореволюционного изготовления. Привез он сейф на 
машине в выходной день музея и по причине отсутствия на работе музейных сотрудников, заехал по 
соседству ко мне в открытый двор, чтобы разгрузиться. Дома грузил он тяжелый сейф при помощи 
автокрана, а мне пришлось перетаскивать и опускать его на землю одному при помощи стальной 
двери, приставленной к кузову машину. В.А. Рязанов пояснил мне, что данный сейф достался ему по 
наследству в бытность руководства филиала Копейскмежрегионгаза и лежал в подвале конторы, 
которая находилась в селе Бродокалмак. С тех пор поставленный на учет в краеведческом музее 
экспонат стоит у меня во дворе. Перенести сейф в музей не представляется возможным по причине 
тяжелого веса сундука. Многие мужчины крепкого телосложения ради интереса пытались 
приподнять за ручку сейф хотя бы с одной стороны, но тут же оставляли бесполезное занятие. К тому 
же, ветхое деревянное половое покрытие здания музея 1880 года постройки может не выдержать 
тяжести сейфа. 

Старожил села Миасского Александр Владимирович Родионов впервые увидел данный сейф в 
1979 году в Бродокалмаке, в старинном здании дореволюционной постройки, в котором 
располагалась бригада связистов. В сундуке монтеры хранили свои инструменты, монтажные пояса, 
когти, изоляторы и прочие рабочие принадлежности. Когда связисты переселились в новое 
помещение, сундук они оставили слесарям газовой службы Любови Варлаковой и Марии Пановой. 
Те, в свою очередь, также использовали сейф по назначению и хранили в нем краску и смазку, 
краны, вентиля, ключи, форсунки. Когда для газовиков построили новое здание, Александр 
Родионов лично присутствовал при перевозке сейфа. На новом месте громоздкий сундук не 
вписывался в современный модернизированный интерьер, поэтому, будучи генеральным 
директором Копейскмежрегионгаза В.А. Рязанов изъял сейф с участка и на память презентовал себе. 

Челябинские краеведы неоднократно осматривали хранящийся у меня сейф и по специфике 
изготовления металлического изделия с помощью ручной ковки единодушно пришли к выводу о его 
происхождении более чем вековой давности. Естественно, что по причине любопытства я задался 
целью  установить  хозяина  сейфа  и,  в  первую  очередь,  узнать  фамилию  владельца добротного  
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особняка в Бродокалмаке, в котором первоначально в подвальном помещении стоял сундук. 
Неоценимую помощь в данном расследовании оказала заведующая Бродокалмакской библиотекой 
Людмила Валерьевна Кокшарова, предоставившая мне как устную, так и письменную архивную 
информацию о бывшем владельце сейфа. 

 

 
 

Бывший особняк П.Я. Шишкина в селе Бродокалмак 
 

Добротный особняк, в котором долгое время хранился сундук, принадлежал одному из 
богатых Бродокалмакских крестьян конца 19 века Шишкину Прокопию Яковлевичу, родившемуся в 
1854 или 1855 году. П.Я. Шишкин с двумя сыновьями занимался торговым делом. Впоследствии 
один из сыновей переехал в село Сугояк и открыл там свое дело. Вторая жена Прокопия Яковлевича 
– Елизавета Михайловна Шишкина (по первому мужу Телякова). Семейство Теляковых в 
Бродокалмаке было известно принадлежностью к кузнечному делу, и я почти уверен в том, что один 
из братьев Теляковых по причине родственных отношений изготовил П.Я. Шишкину данный сейф для 
хранения денежных средств и ценных бумаг. Особняк Прокопия Яковлевича был построен как жилое 
строение и, одновременно, как «Торговый дом». После революционных событий 1917 года в данном 
доме располагался райком партии, паспортный стол и кабинет милиции, а в повальном помещении 
находилась библиотека. Как я уже говорил выше, затем в здании располагались связисты и 
газовщики. Последнее время с 2003 по 2022 годы в здании находилась взрослая библиотека. 

Первый брак П.Я. Шишкина зарегистрирован 12 мая 1880 года. Женился на дочери псаломщика 
Петра Пьянкова – Евдокии Петровне (ОГАЧО, 4 – 226, оп. 9, д. 27, п. 424, об. 425). Сканированная 
копия свидетельства о регистрации брака и смерти П.Я. Шишкина у Л.В. Кокшаровой имеется. Умер 
П.Я. Шишкин в 1910 году. Интересен архивный документ 1887 года, с. 334, № 115: «29 июня, 
Екатеринбургского уезда, Каслинской волости и завода Яков Иванович Тепляков, жена Елизавета 
Михайловна, рождение сына Павла. Крестные: Владимирской губернии, Вязниковского уезда, 
Мугреевской  волости,  Потаниной  деревни  крестьянин Василий Федорович Нестеров и крестьянин  
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Прокопий Яковлевич Шишкин, жена Евдокия Петровна». Также следует пояснить, что с Каслинского  
литейного завода в Бродокалмак на постоянное место жительства перебрались три брата Тепляковы 
– Дмитрий, Яков и Алексей Ивановичи. Все они были высокопрофессиональными кузнецами и их 
изделия пользовались больших спросом среди односельчан. А наглядный пример качественной 
работы одного из мастеровых Тепляковых сегодня стоит во дворе краеведческого музея. Крышка 
сейфа настолько тяжела по весу, что мне пришлось забить молотком на крепежные петли замковые 
языки сундука во избежание получения травмы любопытными гостями, которые всегда стараются 
открыть сундук и заглянуть во внутрь пустого сейфа. 

 

 
 

В поисках Треустановского курганного могильника 
 

На территории Красноармейского района находятся сотни одиночных и групповых курганных 
могильников, которые ждут своего открытия. Иногда я нахожу курганы, просматривая спутниковую 
карту интересующей меня местности, зачастую месторасположение кургана можно вычислить 
исходя из топографии местности, так как земляные насыпи преимущественно располагаются на 
господствующих высотах. Так, к примеру, сидя в рабочем кабинете, я определил точные координаты 
одиночного кургана на берегу озера Треустан, что подтвердилось 21 апреля 2020 года при выезде на 
место предполагаемого расположения земляной насыпи. Предварительно из архивных материалов 
А.Ж. Кастанье от 1910 года я получил информацию о наличии двух курганов южнее озера Треустан 
по дороге на башкирскую деревню Аджитарово. Так как эта территория относится к Курганской 
области, то я первым делом просмотрел Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории соседнего с озером Треустан Сафакулевского района и увидел, что 
данные курганы у деревни Аджитарово уже обнаружены археологами и с 2005 года числятся на 
государственном учете под № 246. Чтобы убедиться, что в Перечне указаны именно упомянутые А.Ж. 
Кастанье два могильных кургана, я дополнительно изучил архивные материалы Р.Г. Игнатьева 
(«Памятники древностей в Курганской округе Тобольской губернии», 1903 год); И.Я. Словцова 
(«Материалы о распределении курганов в Тобольской губернии», 1890 год); И.А. Талицкой 
(«Материал  к  археологической  карте Нижнего и Среднего  Приобья», 1953 год) и Н.Б. Виноградова  
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«Археологическая карта Курганской области», 1993 год). Только после получения дополнительной 
информации я понял, что на государственный учет поставлены именно те могильные курганы, о 
которых упоминает Ж.А. Кастанье. 

Но у французского археолога в архивных источниках также было упоминание о находящемся на 
горе у озера Треустан одиночном кургане, точное месторасположение которого он не указывал: «В 
десяти верстах от станицы Миасской около озера Треустан на горе находится курган». Само озеро 
Треустан имеет протяженность 7800 метров с северо-запада на юго-восток, а с запада на восток от 
600 до 1800 метров и обойти его в поисках земляной насыпи мне не хватит светового дня, тем более 
что курган мог находиться на расстоянии в пределах до полутора километров от береговой линии. 
Поэтому я решил вычислить местонахождение кургана путем простого умозаключения. Так как я 
раньше никогда не был на Треустане, то интересующую меня информацию я получал у старожилов 
села Канашево (бывшего главы сельского поселения А.М. Иконникова и действующего главы – Ю.Н. 
Карамышева). Однако старожилы уверяли меня об отсутствии визуально приметной знаковой горы 
на озере Треустан и наличии только небольших и малоприметных для глаза сопок. На всем своем 
протяжении озеро имело пологий и слегка всхолмленный равнинный берег. Тогда я взял 
геологическую карту и на восточном берегу Треустана обнаружил цифровую отметку, обозначавшую 
наивысшую точку данной местности – 205 метров над уровнем океана. Остальное было делом 
техники (автотранспорта). Я показал главе Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулину 
на карте точку, обозначавшую предполагаемое мною местонахождение земляной насыпи и курган 
был повторно (спустя 110 лет) выявлен нами за считанные минуты при подъезде к Треустану на 
самой вершине холмистой местности. 

 

 
 

Доктор исторических наук А.Д. Таиров у курганного могильника на берегу озера Треустан 
 

На вершине кургана, как часто бывает в таких случаях, некогда стоял тригонометрический знак, 
обозначающий наивысшую точку местности. Судя по отсутствию грабительских шурфов, курган не 
был раскопан в древности. Более того, на вершине земляной насыпи у входа в барсучью нору мы с 
Юрием Александровичем заметили множество мелких фрагментов трухлявой древесины 
деревянного могильного сруба, в котором был погребен покойник. Данный земляной выгреб 
барсука свидетельствовал об отсутствии обряда трупосожжения, когда умерший человек сжигался 
вместе с деревянным могильным каркасом. И в таком случае погребение с сохранившимися 
человеческими останками и погребальным инвентарем представляет особый интерес для 
археологов.  На  обратном  пути  в  райцентр мы встретили главу  Канашевского сельского поселения  

 

48 



Ю.Н. Карамышева. Из разговора с ним выяснилось, что могильный курган на берегу озера Треустан  
находится на его фермерских землях и Юрий Николаевич раньше не придавал значения данной 
земляной насыпи. До постановки на государственный учет я рекомендовал главе сельского 
поселения взять могильник под свой личный контроль и исключить возможность его уничтожения 
путем распашки механизаторами. 

Спустя неделю я вновь посетил курган на берегу озера Треустан с доктором исторических наук 
А.Д. Таировым. Александр Дмитриевич датировал могильник ранним железным веком, а именно – 
сарматским периодом (примерно 2500 лет). Так как профессор древней истории является ведущим 
специалистом региона именно по сарматскому периоду, то я не исключаю исследования кургана 
путем археологических раскопок. Ближайший к Треустановскому курганному могильнику артефакт 
древности – нож-кинжал с узором эпохи бронзы, полвека назад был случайно найден в окрестностях 
деревни Берсеневка. 

В поисках белемнитов 
 

Белемниты – это вымерший отряд кальмарообразных головоногих моллюсков из подкласса 
двужаберных. В отличие от кальмаров, белемниты имели внутренний скелет, который образовывал 
конус. Хищник имел крупные глаза, плавники, роговые челюсти и чернильный мешок. На щупальцах 
были крючки. Внутри тела белемнита расположен массивный карбонатный ростр, похожий на 
наконечник стрелы. Белемниты были очень многочисленны в Юрском и Меловом периодах. Лучше 
всего в ископаемом состоянии сохраняется ростр (панцирь) белемнитов – наиболее прочная часть 
внутренней раковины. В длину ростры достигали 15-20 сантиметров, а общая длина тела могла 
доходить до трех метров. Ростр белемнита служил своеобразным внутренним скелетом. Он состоял 
из лучеобразно расходящихся игл кальцита. Его нарастание шло снаружи. Бороздки на ростре 
соответствовали местам прикрепления плавников. В окаменелых останках белемнитов вещество 
ростра заменилось на различные формы кремнозема, кварца, кальцита, встречаются переливающие 
опалы. Белемниты были хищниками с торпедообразной формой тела. Они плавали хвостом вперед 
(подобно кальмарам). Народное название белемнитов в России – чертов палец. 
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Белемниты были активными хищниками. Судя по количеству найденных ростров в юрских 
слоях, они вели активный образ жизни, похожий на образ жизни современных кальмаров – плавали 
огромными стаями, состоящими из особей одного размера и возраста. Вымерли белемниты вместе с 
динозаврами – приблизительно 65 миллионов лет назад. Ростры ископаемых белемнитов 
отличаются завораживающим стеклянным блеском. Что касается цветовой гаммы, то она весьма 
разнообразна – от желтой и красной до серой, коричневой и даже черной. 

На территории села Миасского белемниты находили в 1979 году на глубине восьми метров при 
рытье котлована очистных сооружений на северо-восточной окраине райцентра. Старожил 
Миасского В.Н. Бобылев рассказывал мне о находках белемнитов в овраге в районе бывшего 
молочного завода. В настоящее время овраг засыпан бытовым мусором при строительстве 
производственного предприятия «Янус». Другие старожилы села рассказывали мне о находках 
белемнитов в устье Каменного Лога (в чем я сомневаюсь) и в русле Крутой речки в районе 
искусственного водоема, известного под названием – Штанина. Я также находил ростры белемнитов 
на берегах Крутой речки в песчаных насыпях, образованных полвека назад при разработке карьера 
по добыче камня в 400 метрах восточнее от так называемого Шумовского мостика на автотрассе 
Миасское – Бродокалмак. На территории Красноармейского района находки ростров белемнитов 
крайне редки и единичны по причине отсутствия их поисков. 
 

Тайны урочища Косой Брод 
 

На карте археологических достопримечательностей Красноармейского района, исполненной 
краеведом В.К. Егоровым и хранящейся в краеведческом музее села Миасского, двенадцать лет 
назад я обратил внимание на знак, обозначающий древнее селище. Данное место находилось за 
бывшим пионерским лагерем «Чайка» и я решил исследовать обозначенный на карте участок 
старичного берега реки Миасс. Котлованы землянок на высоком (до 15 метров) береговом обрыве я 
обнаружил сразу. Следы жилищных ям с перерывами тянулись на протяжении почти полукилометра. 
Всего я насчитал 114 следов как глубоких котлованов, так и не больших ям земляночного типа. 

В полукилометре севернее в урочище Косой брод ученик Миасской школы в 1965 году 
подобрал на пахотной земле несколько фрагментов древней керамики. В.К. Егоров осмотрел место 
находки, которое находилось на обширном мысу, образованном изгибом реки и год спустя показал 
его свердловским археологам. Ученые датировали керамику эпохой бронзового века. Открытый 
памятник истории был внесен в Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской 
области под названием «Местонахождение (стоянка) Миасское-1 (Корякова Л.Н., Корсунова С.Я., 
1967 год. Отчет об археологической разведке в Красноармейском районе Челябинской области – 
АКА УрГУ, ф. II, д. 51). Распашка площадки мысового образования давно прекращена, и я также 
неоднократно находил фрагменты керамики с вкраплениями талька и костные останки животных в 
данном месте на поверхности задернованной земли. Поначалу я думал, что на археологической 
карте В.К. Егорова отражена данная стоянка эпохи бронзового века. Но при внимательном изучении 
нанесенного на карте русла реки и ее масштаба я все же пришел к мнению, что под «Селищем» 
Владимир Константинович отразил следы котлованов в районе бывшего пионерского лагеря 
«Чайка». Примечательно, что в своих письменных источниках краевед ни разу словом не обмолвился 
о данном селище. Однозначно, что данную местность осматривали и приглашенные В.К. Егоровым в 
1966 году свердловские археологи, но, тем не менее, оставили без внимания данные следы 
жилищных впадин. Значит – этому было основание. 

Теперь мне предстояло выяснить происхождение 114 следов жилищных впадин. Но чем 
внимательнее я осматривал и анализировал топографию местности, тем меньше у меня было 
уверенности в том, что следы котлованов использовались людьми в качестве места 
долговременного проживания. Отдельные котлованы были внушительных размеров, могли 
закрываться сверху бревнами в качестве потолочного перекрытия и использоваться как 
долговременное место проживания. Но подавляющее большинство ям были не большого размера, и 
в них с трудом мог расположиться один человек. Примечательно, что перед входом в ямы читались 
не большие канавки, так называемые – коридоры (сени, предбанник – в русских строениях), которые  
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характерны для крупных строений эпохи бронзового века, но никак для крохотных землянок. Данные 
канавки более чем два столетия назад характерны для ям углежогов, которые добывали древесный 
уголь ямным методом. 

Для этих целей выкапывались ямы глубиной около метра, форма ямы была округлой. Ее 
размеры и количество ям зависели от объема потребляемого леса и физических возможностей 
углежогов. На не большом расстоянии от ямы копался приямок, дно которого устраивалось чуть 
ниже уровня основной ямы. От приямка к яме выкапывалась узкая траншея, и туда клали 
деревянный продух, один конец которого находился в приямке, другой на середине ямы. 
Получалась полая труба-продушина, сделанная из двух связанных полых стволов деревьев. Именно 
эти почти полностью засыпанные листвой траншеи я принял за коридоры землянок при 
первоначальном осмотре ям. Затем на расстоянии 70 сантиметров от дна ямы в середину кучи дров 
устанавливалась вытяжная труба около полуметра в диаметре. Чтобы поджечь кучу, брали длинную 
(длиннее, чем продух) палку, на ее конец наматывали бересту, поджигали и через продух 
воспламеняли кучу. В начале 18 века древний способ – ямное углежжение стало вытесняться более 
рациональным кучным способом, которое применялось, к примеру, в окрестностях деревни Пятково 
еще в начале 30-х годов прошлого века. В пользу версии о принадлежности котлованов к ямам 
углежогов свидетельствовала архивная карта 1799 года, на которой в данной местности землемером 
была отражена огромная проплешина в лесном массиве. Это говорило о том, что еще 250 лет назад 
лес в данной местности поселенцами Миасской крепости был вырублен полностью. Сделать это в 
отдаленной глухомани могли только углежоги. 

Заготовка дров углежогами заключалась в валке деревьев с последующим распилом на 
поленья определенной длины. После этого поленья складывали для просушки в вентилируемые 
поленницы в виде пирамид – коростен. Для просушки в естественных условиях углежоги всегда 
выбирали сухое и возвышенное место. Вот почему, в данном случае, ими был обусловлен выбор 
места в виде старичного, возвышенного берега реки, продуваемого ветрами со всех сторон. Сушка 
дров продолжалась полгода. Приступали к выжигу угля осенью. Ближайшее выявленное мною 
местонахождение ям углежогов находится в пяти километрах ниже по течению реки в урочище 
Волчьи Ямы. 

В ходе моих консультаций со старожилами села Миасского по поводу происхождения ям, 
последние выдвинули версию о добыче глины в данном месте в довоенные годы. Эту версию я 
исключил сразу, поскольку пересеченная оврагами местность была не проходимой для современной 
техники. Месторождение трепеловых и диатомитовых глин в данной местности было обследовано 
еще в 1929 году, но не разрабатывалось. Эти глины могли использоваться для изготовления легкого 
строительного кирпича. К тому же, на дне некоторых котлованов произрастали сосны 100-летнего 
возраста. Это говорит о происхождении котлованов, как минимум, столетней давности. Следует 
пояснить, что посадки сосны в данном месте производились 120 лет назад на площади 43 гектара. 

За более чем два века стены крупных котлованов сильно разрушились и завалили 
многометровыми опочными отложениями дно ям. Мелкие ямы сохранили свои очертания, но также 
засыпаны упавшей листвой и сосновыми иголками. Поэтому в них сегодня не видно ни следов 
копоти, ни древесного угля. В детстве я с братом Сергеем Карповым поблизости от данной местности 
находил следы древних землянок на таком же возвышенном берегу реки. Чтобы построить себе 
примитивное жилье, люди углублялись в землю как кроты и жили в не больших пещерах, которые в 
настоящее время почти полностью засыпаны обвалившейся землей. Ради интереса, я просовывал 
длинную палку в узкое отверстие, сохранившееся над потолочным сводом одной пещеры. Палка 
уходила под землю в глубину землянки на три метра. К сожалению, ни я, ни брат, не запомнили 
точного месторасположения данного поселения в сосновом бору. И я не исключаю вероятности того, 
что под селищем на археологической карте В.К. Егоров обозначал именно данные землянки-гроты, а 
не следы котлованов углежогов за пионерским лагерем «Чайка». Я неоднократно предпринимал 
попытки повторно выявить следы любопытных подземных убежищ, но мои поиски не увенчались 
успехом. Пытался я также раскопать одну не большую по размерам яму углежогов, но глубина 
наносного лиственного покрова составила более метра. В отношении раскопок глубоких котлованов  
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результат оказался таким же безрезультатным. Я с трудом углубился в обрушившиеся опочные 
отложения на глубину метра, но никаких следов деятельности углежогов не выявил. Поэтому точку в 
данном расследовании ставить преждевременно. 
 

 
 
 

Месторасположение стоянки эпохи бронзового века, выявленной В.К. Егоровым в урочище Косой брод 
 

 
 

52 



 
 

Оплывшие следы котлованов 
 

 
 

Многочисленные следы котлованов, по всей видимости, оставшиеся от ям углежогов 
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Следы древних поселений 
 

Одной из особенностей поселений эпохи бронзового века являются воронкообразные или 
прямоугольные впадины, оставшиеся от жилых или хозяйственных построек. На территории 
Красноармейского района следы древних поселений представлены преимущественно племенами 
андроновской археологической культуры. Но андроновская культурно-историческая общность 
включает в себя ряд самостоятельных культур. Таких как алакульская и федоровская, с присущими 
им специфическими культурными признаками, представляющими собой две параллельные ветви 
развития на смежных территориях, активно взаимодействующих на всем протяжении своего 
существования. Ареал обитания андроновских племен охватывал огромную территорию 
современной России. 

Большинство андроновских поселений расположено на берегах рек. В выборе 
месторасположения поселений и ориентации домов учитывались природно-климатические условия. 
Дома ориентировались торцевыми более узкими сторонами по направлению к господствующим 
ветрам. Люди бронзового века предпочитали основательно врываться в землю своими домами. 
Вырытый грунт шел на утепление стен, высота которых оказывалась значительно ниже, чем домов на 
поверхности. Соответственно и сооружать их было проще, а нижняя часть жилища оказывалась 
надежно защищенной от непогоды стенками ямы котлована, в котором и располагалось жилище. 
Очаг внутри помещения выполнял функции освещения и обогрева. 

Андроновские жилые постройки представляют собой полуземлянки. Строительство жилища 
определялось коллективной формой хозяйства и принципом родовой организации. Разросшиеся 
патриархальные семьи жили в это время в общинных домах под общей кровлей, с общим очагом. 
Принципом коллективной собственности обусловлено сооружение общих хозяйственных построек, 
общественных кладовых и помещений для скота. Снаружи к жилищам пристраивались изгороди и 
различные хозяйственные сооружения. В период поздней бронзы жилище превращается из 
полуземлянки в наземное сооружение. 

Алакульские жилища представляли двухкамерные полуземлянки (площадь 100 – 200 
квадратных метров) столбовой конструкции с удлиненными прямоугольными котлованами 
(глубиной 0,6 – 1,3 метра) и двух или односкатной (с небольшим уклоном) крышей. Котлованы 
федоровских жилищ, напротив, углублены слабо. Значительная часть жилищных впадин эпохи 
бронзы в настоящее время нивелирована с поверхностью земли в результате многолетней распашки 
пойменных земель и визуально не читается. Поэтому определить прежнее месторасположение 
древнего поселения можно только путем сбора фрагментов керамических изделий, каменных 
орудий труда или костных останков животных. 

Поселение эпохи бронзового века Устьянцево-3 занимает узкую площадку на первой 
надпойменной террасе реки Миасс. Протяженность поселения вдоль бровки террасы составляет не 
менее 240 метров. Ширина колеблется от 50 метров на востоке, до 100 на западе. На светло-сером 
фоне террасы отчетливо видны мелкие овальные пятна жилищных впадин. Их размеры варьируются 
от 10 Х 7 до 25 Х 12 метров. Впадины расположены в три ряда в широтном направлении вдоль берега 
реки. Наиболее длинный ряд имеет длину 240 метров. Он занимает узкую полосу у тылового шва 
террасы. В его составе насчитывается 18 впадин. Второй ряд располагается в 25 – 30 метрах южнее 
первого, у самой бровки террасы. Он состоит из 8 впадин и имеет длину около 100 метров. Третий 
ряд читается с трудом, так как впадины не имеют четких очертаний. Он расположен севернее 
длинного ряда и протягивается параллельно берегу пруда на 50 метров. В состав этого ряда входит 6 
впадин. Всего в пределах мысовой площадки находится 32 жилищных впадины. Площадь поселения 
составляет приблизительно 16 000 квадратных метров. На основе обнаруженных фрагментов 
керамики поселение можно считать, как минимум, двухслойным. Датируется в рамках эпохи 
поздней и финальной бронзы 15-10 веков до новой эры (срубно-алакульской и саргаринско-
алексеевской археологическими культурами). 

В ходе планомерного и тщательного исследования местности на возвышенном (до 25 метров) 
правом берегу Миасса между бывшей деревней Петропчелка и Белой горой мною обнаружено два 
возвышенных мысовых образования.  Данные мысы имеют признаки древних городищ – укреплен- 
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 поселений. На образованных глубокими оврагами площадках видны следы жилищных впадин. В 
непосредственной близости возвышаются три кургана, предположительно – финно-угорского 
происхождения. Также в окрестностях деревни Петропчелка на западном, северном и южном 
берегах близлежащего озера Солончаки я замечал следы жилищных впадин. В непосредственной 
близости я обнаружил древний некрополь с каменной обкладкой могил. В плане археологии данная 
труднодоступная местность малоизученна. 

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 и фрагментов керамики позволяют отнести это селище к 
андроновской культуре (Из книги В.К. Егорова «В Междуречьи Течи и Миасса»). Владимир 
Константинович поступил благородно, уступив право первооткрывателей учащимся Шумовской 
школы. На самом деле следы жилищных впадин и керамика на пашне были обнаружены именно им 
пятью годами ранее – в июне 1970 года в туристическом походе с учениками Миасской средней 
школы.  

 

 
 

Старичное мысовое образование в окрестностях Петропчелки с признаками городища 
 

Культурный слой укрепленного Миасского городища сильно поврежден в ходе незаконного 
производства земляных работ при разработке каменного карьера. На мысовой площадке 
сохранившийся котлован жилищной впадины был углублен в материке не менее чем на 30 
сантиметров. Форма впадины несколько неправильная, четырехугольная с сильно округленными 
углами. Ориентировка длинной оси ССВ – ЮЮЗ, размеры примерно 4,7 Х 5,2 метра. Таким образом, 
площадь котлована составила немногим более 20 квадратных метров. Следов установки срубов не 
выявлено. Дно постройки не ровное. Плохая сохранность памятника не позволила зафиксировать 
следы других построек. За пределами котлована в юго-западном углу мыса выявлено плавное 
понижение материка, возможно - следы еще одного строения. Дополнительные объекты были 
зафиксированы и в северо-западном углу – не большие ямы. 

55 



Поселение эпохи бронзового века Ачликуль-2 локализуется в 1,1 километре северо-восточнее 
села на северо-западном берегу болота Тобол. Поселение насчитывает 12 жилищных впадин 
подпрямоугольной и овальной формы размерами от 3 х 4 до 7 х 12 метров и глубиной от 0,3 до 1,15 
метров. Выделяются две группы впадин. Первая состоит из двух котлованов, ориентированных СЗ – 
ЮВ, к западу от остальных, которые образуют небольшую цепочку вдоль линии берега (ССЗ – ЮЮВ) 
длиной около 50 метров. Котлованы ориентированы короткими сторонами в направлении водоема, 
за исключением жилища № 8, расположенного перпендикулярно другим. При этом впадины 4, 6 и 9 
образуют второй круг, параллельный описанному. Поселение подтапливается грунтовыми водами. 
 

 
 

Следы жилищной впадины в окрестностях Ачликуля 
 

 
Следы жилищной впадины на берегу озера Солончаки 
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Следы жилищных впадин в окрестностях деревни Ильинка 
 

 
Доктор исторических наук А.Д. Таиров осматривает следы жилищных впадин 

 в окрестностях деревни Ильинка 
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Повторное выявление Миасского курганного могильника 
 

В 2022 году из разговора со старожилом села Миасского Ю.С. Смагиным я узнал о производстве 
археологических раскопок в 1968 году под руководством краеведа В.К. Егорова и свердловского 
археолога Е.И. Морева курганного могильника, находящегося вправо от автодороги Миасское – 
Харино в трех километрах севернее райцентра. Юрий Семенович на своей машине возил В.К. 
Егорова и Е.И. Морева к данному кургану и вспомнил, что в ходе раскопок было обнаружено 
древнее двойное погребение. Следует пояснить, что в период 1968-1969 годов в окрестностях села 
Миасского производились археологические раскопки на Миасском курганном могильнике-1 и 
грунтовом могильнике в устье Крутой речки. Отчет Уральской археологической экспедиции Е.И. 
Морева об археологической разведке в районе села Миасского Красноармейского района 
Челябинской области в 1968 году попал мне в руки десять лет назад и из него я получил много 
интересной информации. Работая по открытому листу № 231 (форма № 3) отряд Уральской 
археологической экспедиции проводил тогда дополнительное обследование окрестностей села 
Миасское с целью обнаружения памятников, не зафиксированных разведкой в предыдущем 1967 
году. Руководство экспедицией осуществлял выдающийся советский и российский археолог 
Владимир Федорович Генинг (1924 – 1993 годы жизни), основавший Свердловскую школу 
археологов.  

 

 
 

Юрий Семенович Смагин на месте курганного могильника 
 

Но в отчете Е.И. Морева ни слова не было сказано о раскопках упомянутого выше могильного 
кургана. Более того, в письменных источниках В.К. Егоров также ни разу не упомянул о данном 
производстве археологических раскопок. Не делился впоследствии ни с кем краевед данной 
информацией и в устном виде. В своих статьях на страницах газеты «Маяк» Владимир 
Константинович всегда подробно освещал археологические раскопки 1968-1969 года в окрестностях 
райцентра, учитывая, что в них активное участие принимали ученики Миасской средней школы.  
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Краевед также оставил большое количество слайдов, запечатлевших процесс раскопок двух 
могильников. Но ни одной архивной статьи и фотографии с места раскопок кургана, про который мне 
рассказал Юрий Семенович, я не выявил. Единственная зацепка в привязке к данной местности 
заключалась в карте археологических достопримечательностей Красноармейского района, 
исполненной В.К. Егоровым и хранящейся в краеведческом музее села Миасского. В данном месте 
краевед поставил знак треугольника, обозначавший находку единичного предмета древних 
южноуральцев. Этот знак давно приводил меня в недоумение по причине отсутствия поблизости 
питьевого источника воды. Исходя из топографии местности, по причине отсутствия водных ресурсов 
даже в виде не большого ручья, здесь не могло существовать древнее поселение или 
кратковременная стоянка. И опять же, о данной находке единичного артефакта древности краевед 
ни словом не обмолвился в своих письменных источниках, не говоря уже о выявлении в ходе 
раскопок «Смагинского» кургана скелетированных останков двух человек. 

 Ю.С. Смагин отвез меня к месту раскопок кургана полувековой давности, которое находится на 
пахотных землях в 400 метрах восточнее поворота автодороги Миасское – Харина на село Черкасово. 
Старожил на месте пояснил мне, что высота земляной насыпи составляла не более полуметра, но в 
диаметре курган был приличных размеров, по всей видимости, аналогичный двум сарматским 
курганам на горе Каясан в селе Миасском. Подробностей событий 1968 года Юрий Семенович не 
помнил, поскольку его задача заключалась в доставке к месту раскопок археологов, но сказал, что 
курган почему-то был раскопан частично. Возможно, по этой причине на месте кургана сегодня 
визуально еще можно заметить не большое возвышение или естественную приподнятость 
ландшафта. 

На день моего осмотра места бывших раскопок земля еще не была вспахана плугом трактора, и 
мне не удалось обнаружить очертания кургана по могильному пятну. Чтобы выявить точное 
месторасположение земляной насыпи придется прибегнуть к изучению аэроснимков данной 
местности полувековой давности, которыми до сих пор пользуются археологи в ходе изучения 
бывшего рельефа местности. Для меня абсолютно не понятен выбор места курганного могильника 
древними южноуральцами, поскольку выявленные мною ближайшие стоянки и поселения находятся 
на берегу Крутой речки в 2.7 километрах северо-восточнее, а расстояние до реки Миасс 
соответствует трем километрам. Ближайшие Миасские курганные могильники 1 и 2 отстоят от 
кургана, указанного Ю.С. Смагиным, на расстоянии в 2.8 и 4 километров соответственно. В таком 
случае, данный курган был одиночным и не входил в комплекс ближайших курганных могильников. 
При наличии свободного времени я планирую повторно осмотреть место археологических раскопок 
вместе с профессором древней истории А.Д. Таировым. 

Сегодня уже невозможно установить первооткрывателя кургана. Земляная насыпь была видна 
с дороги и, скорее всего, сам В.К. Егоров обратил внимание на курган и впоследствии привлек к 
изучению могильника свердловских археологов. Ю.С. Смагин со слов В.К. Егорова также рассказал 
мне о нахождении древнего поселения на берегу реки Теча в местности под название «Парамошкин 
ключ». Данный памятник истории находится в западных окрестностях села Русская Теча, но сам 
Юрий Семенович в том месте не был и знает о нем только со слов краеведа. В 2014 году Ю.С. Смагин 
также рассказывал мне о выявлении В.К. Егоровым могильных курганов на берегу реки Миасс при 
повороте дороги на бывший пионерский лагерь «Дружба». В том же 1968 году Юрий Семенович 
отвозил туда археологов и приблизительно помнит место их высадки. О данных курганах в 
письменных источниках В.К. Егорова также нет никаких сведений, но я выявил в указанном Ю.А. 
Смагиным месте три курганных могильника десятью годами ранее. О своем открытии я рассказал в 
своих краеведческих вестниках «Искатели» в том же 2012 году с приложением фотофиксации 
археологических объектов. 
 

В поисках аммонитов 
 

Аммониты – это подкласс вымерших головоногих моллюсков. Большинство из них имели 
наружную раковину, состоящую из нескольких оборотов, располагающихся в одной плоскости, 
соприкасающихся  друг  с  другом  или  в  различной  степени  перекрывающих друг друга. Раковина  
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моллюсков была разделена на несколько камер, ближайшая к устью была жилой. Большинство 
аммонитов являлись свободно плавающими в толще воды хищниками. Все известные аммониты 
были найдены в осадочных горных породах. 

Аммониты являются дальними родственниками наутилусам, единственным современным 
головоногим, сохранившим внешнюю раковину. Устройство раковины позволило аммониту вести 
активный образ жизни – спасаться бегством от хищников и самому охотиться на подвижную добычу. 
Появились аммониты примерно 410 миллионов лет назад, в начале девонского периода. Образуя 
крупные стаи, следуя за морским течением, аммониты расселились на огромные расстояния. 
Разнообразие аммонитов привело к появлению настоящих гигантов. Большинство этих моллюсков 
имело размер от 1 – 2 до 30 сантиметров. Но отдельные экземпляры найденных аммонитов имели 
колоссальную раковину, достигавшую в диаметре 2.5 метров. Если ее развернуть, длина раковины 
окажется более десяти метров. Общий весь великана достигал полутора тонн, из которых на долю 
моллюска приходилось 700 килограммов. 

 

 
 

Аммониты – обладатели сложно устроенных глаз и хорошего зрения. Другое важное чувство – 
обоняние. Хоморецепторы головоногих расположены на щупальцах. Можно сказать, что они и 
нюхают и ощущают вкус с помощью рук. Умение различать запахи помогало аммонитам 
ориентироваться в открытом море, находить пищу и партнера. На протяжении 340 миллионов лет 
аммониты обитали в морях. Падение астероида на Землю на рубеже мела и палеогена запустило 
цепочку катастрофических изменений кислотности воды в океане и гибели планктона, а вместе с ним 
– молоди аммонитов. Кратковременное в масштабах геологии событие оказалось критичным для 
этих головоногих и вызвало их полное вымирание. 

Житель села Миасского, инженер-геолог почти с полувековым стажем В.Н. Бобылев 
рассказывал мне о находках аммонитов в горах Киргизии. Полуметровые окаменелые останки 
данных головоногих моллюсков он замечал в местах горных обвалов и каменных оползней. По при-  
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чине огромного веса аммонитов у Владимира Николаевича не было возможности взять с собой хотя 
бы один прекрасный образец головоногого моллюска для своей уникальной геологической 
коллекции. Несколько лет назад в ходе поездки в Курганскую область на реку Юргамыш с В.И. 
Юриным мы находили окаменелости аммонитов. Но увлекшись поиском зубов исторических акул, 
мы уехали домой, позабыв взять с собой лежавшие на берегу раковины аммонитов. На снимке я 
держу в руке аммониты, найденные на глубине до ста метров при разработке шахты в городе 
Копейске. Данные окаменелые моллюски являются экземплярами краеведческого музея имени В.К. 
Егорова в селе Миасском. 
 

Охотники на мамонтов 
 

В июне месяце 2014 года в окрестностях поселка Мирный непосредственно с колеи лесной 
дороги я заметил выпирающую из обрыва близлежащего глиняного карьера кость. Как впоследствии 
оказалось – дикой лошади. То, что находка принадлежала историческому животному не вызывало 
сомнений, так как глубина ее залегания составляла три метра. Древняя осадочная порода, в которой 
залегала кость, являлась темно-красного цвета глиной, что позволило прекрасно сохраниться 
находке на протяжении многих тысячелетий. Тщательное изучение данной местности в следующем 
году я начал с визуального осмотра крутых берегов ручья, протекающего в близлежащем глубоком 
овраге, и сразу обратил внимание на древнее происхождение осадочных пород на его склонах. Тем 
не менее, моя первая находка останков мамонта поначалу обескуражила меня и привела в 
изумление, так как кость выпирала из обрыва ручья, полностью состоящего из почвенного слоя 
чернозема современного происхождения. При дальнейшем изучении места находки я понял, что 
кость была перенесена сюда техникой (отвалом бульдозера) при строительстве дамбы через ручей в 
60–х годах прошлого века с расстояния 25 метров, а именно – с противоположного возвышенного 
правого берега ручья, на котором остался глубокий (до 4 метров) широкий котлован. В боковом 
срезе данного котлована я сразу обнаружил многочисленные фрагменты костных останков 
исторических животных. Старший научный сотрудник института экологии животных и растений, 
кандидат биологических наук П.А. Косинцев из города Екатеринбурга впоследствии дал им 
определение как костям дикой лошади, мамонта, бизона, носорога и сайгака.  

 

 
 

Кремень со следами  семи ударов каменного посредника с Мирненской палеолитической стоянки 
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При внимательном осмотре береговых обнажений ручья в 2015 году мною было обнаружено 
двадцать семь фрагментов костных останков ископаемых животных, в том числе зуб дикой лошади. 
В результате выветривания и высокой влажности останки животных находились в плохом состоянии. 
В связи с многочисленностью находок мною было выдвинуто предположение о массовом залегании 
останков вымерших видов животных и возможного наличия стоянки первобытного человека на 
месте возведения дамбы.  

 

 
 

                                           Терочный камень с Мирненской палеолитической стоянки 
 

На протяжении трех последующих лет я не предпринимал раскопок в данном месте, а просто 
подбирал выпавшие из размытых ливневыми дождями береговых склонов ручья позвонки бизона, 
зубы дикой лошади или извлекал с помощью ножа выпиравшие из глины ребра носорога. Мое 
терпение объяснялось тем, что достигнув предварительной договоренности, я ожидал приезда 
палеонтологов из Челябинска и Екатеринбурга, но их личное присутствие по причине занятости 
постоянно откладывалось на неопределенный срок и в итоге оказалось не сдержанными 
заверениями. Обещанного, как известно три года ждут (но не более) и в 2018 году я предпринял 
самостоятельные палеонтологические раскопки на берегу ручья, благо, что на их проведение в 
отличие от археологических не требуются разрешительных документов. Находки не заставили себя 
ждать. Причем, залегание костных останков на мое удивление оказалось массовым – я извлекал из 
обрыва одну кость за другой. И, в конечном итоге, 7 июля 2018 года я нашел то, что высматривал в 
первую очередь: среди сотен грязных от глины булыжников и речной гальки я заметил два камня – 
явно обработанные рукой человека. Это означало несомненное, а не предполагаемое мною на 
протяжении трех последних лет наличие палеолитической стоянки в данном месте, так как камни и 
костные останки животных в древней осадочной породе залегали на одном уровне. Спустя месяц 
археолог А.В.Епимахов в своем заключении подтвердил мое предположение рукотворной обработки 
камней, найденных среди костей бизона и мамонта. Затем данный факт признал и ведущий 
специалист Урала по каменному веку В.Н. Широков из города Екатеринбурга. Это означало, что в 
изучении истории родного края мною была открыта новая и, пока, - совершенно чистая страница. На 
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территории Красноармейского района открытия палеолитических стоянок ранее не совершались. И в 
Челябинской области на сегодняшний день их обнаружено считанные единицы. В этом и 
заключается уникальность выявленной мною палеолитической стоянки. 
 

 
 

На снимке доктор исторических наук А.В. Епимахов дает положительное заключение ручной 

обработке найденных мною камней областному телеканалу СТС в лице журналистки Яны Сконечной. 
 

Я не являюсь специалистом по каменной индустрии палеолитического человека, поэтому 
приведу лишь краткую техническую характеристику двум найденным мною камням, подвергшимся 
ручной обработке в древности. При зачистке берегового обнажения мною выявлен культурный слой, 
представленный терочным камнем и черным кремнем со следами трех сколов с разных сторон. 
Терочные камни – это орудия, связанные с особым образом воздействия на вещество – с 
измельчением. Основное морфологическое отличие терочных камней от других категорий орудий – 
присутствие терочной поверхности, которую необходимо отличать от уплощенной окатанной 
поверхности. Найденный мною терочный камень является не модифицированным каменным 
орудием. К «не модифицированному компоненту» относятся все те орудия, которые не были 
преднамеренно изготовлены человеком: с одной стороны их форма является природной, но с другой 
стороны – несет на себе следы использования и иногда незначительной поправки. В данном случае 
мы имеем дело не с формотворчеством, а с формой как с побочным результатом процесса 
использования и характер археологического источника в данном случае имеет не сам предмет, не 
его форма в чистом виде, а та операция, в которой орудие было задействовано. Терочный камень 
служил в палеолите для переработки продуктов собирательства (перетирание зерен и корней диких 
растений). Найденный мною терочный камень использовался первобытным человеком как 
специализированное, а не многофункциональное орудие труда. В моей коллекции хранится около 
сотни терочных камней, но большинство из них относится к эпохе меднокаменного и бронзового 
веков. Второй камень, привлекший мой взгляд, являлся черным кремнем с очевидными следами 
семи сколов с разных сторон. На его поверхности хорошо видны трещины и выемки – следы от 
ударов каменного посредника, с помощью которого первобытный человек пытался отделить острые 
отщепы от ядрища, скорее всего – для разделки шкур животных.  
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В ходе подрезания штыковой лопатой до прямого угла пологого возвышенного правого берега 
ручья до глубины 3.5 метров я обнаружил три ярко выраженных костеносных слоя. Они залегали в 
бывшем русле на каменных отложениях, состоявших из различной степени окатанности и размеров 
валунов, гальки, песка и глины. Два обработанных рукой человека камня почти соприкасаясь, 
залегали в верхнем слое на глубине 15 сантиметров от дневной поверхности. Зольных или углистых 
прослоек в обнажениях берега отмечено не было. Но следует учесть, что при строительстве дамбы 
верхний слой на месте палеолитической стоянки был срыт ковшом бульдозера на 3-4 метра. Таким 
образом, до 60-х годов прошлого века стоянка была перекрыта мощными осадочными слоями 
толщиной до 8 метров. Костеносные слои в береговой террасе прослеживаются на протяжении 80 
метров по течению ручья. Находки костей животных вымершей мамонтовой фауны представлены во 
всех трех слоях. Кроме того, во втором слое я заметил крохотную (толщиной со спичку) косточку 
мелкой птицы длиной 6 сантиметров. Во всех слоях присутствуют как целые кости, так и их 
фрагменты, что является, по всей видимости, следствием целенаправленного разбивания костей 
человеком. Отдельные кости залегали в анатомической связи – шейные позвонки бизона (верхний 
уровень) и конечности дикой лошади (нижний уровень). Это свидетельствует о том, что некоторые 
туши животных не были полностью разделаны первобытными охотниками. Отдельные мелкие кости 
имеют признаки ручной обработки человеком в виде срезов, сделанных не под прямым углом, что 
практически исключает их естественное происхождение. 

Но что могло обусловить наличие массового скопления костных останков животных в одном 
месте? Нагромождение костей как следствие и результат деятельности первобытных охотников я 
исключил в первую очередь. Вполне возможно, что излучина ручья в далеком прошлом являлась 
излюбленным местом водопоя животных и именно здесь палеолитические охотники устраивали 
засаду в густых кустарниках. Но удобные для водопоя места существуют и выше по течению ручья, а 
шерстистый носорог не принадлежал к наиболее частым объектам охоты древних людей. 
Показательно, что останки носорога связаны лишь с 11 % известных палеолитических стоянок в 
Сибири. Топография местности исключала и возможность загонного метода охоты на животных на 
равнине. Крутой изгиб русла ручья подсказывал возможность выноса мертвых тел животных к 
излучине берега во время прохождения паводковых вод. Но судя по широкой пойме и сегодня, и в 
древности, мелкий ручей не отличался весенним водосбором, и сила его потока не могла вынести на 
берег тушу мамонта. Необходимо наличие поблизости более сильного и глубоководного течения, 
способного перенести многотонный вес животных на большое расстояние. И я нашел следы его 
присутствия в виде террасы старичного берега Миасса буквально в 100 метрах севернее 
палеолитической стоянки. О близости и присутствии речной глади в прошлом, я догадался по 
причине отсутствия русла ручья за стоянкой на протяжении километра до его впадения в Миасс. 
Сегодня там раскинулась широкая пойменная низина, и за время изменения направления течения 
реки ручей с крохотным водосбором за небольшой временной период не успел размыть долину до 
глубоких оврагов, как это он основательно проделал в своем верховье. Современное русло реки 
отстоит в километре севернее стоянки, но в далеком прошлом на ее месте находилось устье ручья. 
Река протекала совсем рядом и делала здесь крутой поворот. Благодаря мелководью течение 
Миасса периодически выносило на пляж трупы животных, гибнущих по неосторожности (тонкий лед) 
во время весеннего половодья. Первобытные люди знали об этой особенности и приходили сюда 
утилизировать вынесенные течением на берег реки туши мертвых животных. Находки мною 
обработанных каменных изделий свидетельствуют в пользу бесснежного периода хозяйственно-
бытовой деятельности обитателей стоянки. Наиболее вероятно, что стоянка была сезонной, и люди 
приходили сюда только в весенние и летние времена года. Я думаю, что палеолитическая стоянка 
занимала небольшую по площади территорию и находилась непосредственно на возвышенном 
старичном мысу, образованном впадением ручья в реку к западу от площадки. Найденная мною в 
2014 году первая кость дикой лошади залегала на берегу ручья в 300 метрах южнее стоянки, и 
впоследствии я неоднократно находил там другие, но уже мелкие фрагменты костей животных. Но 
скорее всего данные находки являются результатом пиршества голодных хищников, переносивших 
со стоянки мелкие кости животных на далекое и безопасное от людей расстояние, а не 
свидетельством присутствия человека. И, судя по обилию речной гальки во время весеннего разлива,  
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Миасс в далеком прошлом затапливал всю низменность, находящуюся к юго-западу от старичного 
возвышенного берега стоянки. 

Палеолитическая стоянка расположена в так называемой мною Долине Мамонтов, 
протянувшейся от села Сычево до деревни Ильинка. Именно на этой территории зафиксировано 
наибольшее количество находок останков ископаемых животных. Процессы размыва в верхней 
части долины и отложения наносов в ее нижней пойме приводили к неоднократному изменению 
русла Миасса. В настоящее время долина сохранила очертания трех старичных берегов реки, 
которые прослеживаются визуально. Остальные террасы погребены многометровыми речными 
отложениями. Благодаря археологическим находкам я определил точные временные периоды (3800 
и 3200 лет назад), когда река в последний раз дважды меняла направление в окрестностях поселка 
Мирный. Датируя по находкам орнаментированной керамики древние стоянки и поселения, мы 
соответственно, можем определить и точное время формирования нового русла реки. 

 

 
 

Красного цвета квадратом и линией обозначены местонахождение палеолитической стоянки и бывшее 
русло Миасса. Желтыми квадратами выделены обнаруженные мною стоянки и поселения 

 эпохи бронзового века. 

По причине минимального наличия археологического материала гораздо сложнее хотя бы 
приблизительно датировать палеолитическую стоянку в окрестностях поселка Мирный, 
расположенную на самом старом (из трех пока еще читаемых визуально) старичном берегу реки. 
Датировать стоянку также можно по данным стратиграфии и анализу характеристики погребенных 
почв, перекрытых и разделенных лессовыми отложениями. Имея под рукой современное 
оборудование, ученые могут определить возраст стоянки по фауне млекопитающих методом 
радиоуглеродных дат исследуемых костных останков животных. По видовому составу крупные 
млекопитающие из всех трех костеносных слоев стоянки относятся к позднему варианту 
мамонтового комплекса. Таким образом, мы уверенно можем датировать стоянку минимальным 
возрастом 10-12 тысяч лет. Именно в этот временной период ископаемые животные мигрировали в 
северном направлении с территории современной Челябинской области в связи с глобальным 
изменением климатических условий. 

О том, как «гуляет» русло Миасса говорит тот факт, что 3800 лет назад река отстояла на 3 км 
севернее палеолитической стоянки у поселка Мирный. Это подтверждает датирование поселений и 
стоянок эпохи раннего бронзового века, обнаруженных мною на старичных террасах реки восточнее 
села Черкасово (определение доктора исторических наук А.Д. Таирова). На сегодняшний день русло 
Миасса лежит в центральной части долины, но, как минимум, 12 тысяч лет назад Миасс омывал ее 
южные склоны у палеолитической стоянки, а 3800 лет назад река обозначала уже северные границы 
долины. И я думаю, что именно верхний горизонт с костями ископаемых животных был последним, 
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 на который ступала нога первобытного человека. А после того как Миасс поменял русло и отошел на 
значительное расстояние севернее, присутствие человека на месте стоянки стало бессмысленным, 
так как течение реки перестало выносить на берег туши животных. 
 

 
 

“Сенсация состоит в том, что если у нас действительно есть и следы человека, и следы 
животных, значит, мы имеем абсолютно новый памятник, который нужно изучать. Тогда мы уже 
будем воссоздавать абсолютно новый эпизод древней истории нашего края”, – отмечает Андрей 
Владимирович Епимахов, археолог, доктор исторических наук. 

С выявлением палеолитической стоянки возникает закономерный вопрос, – где может 
находиться долговременное поселение первобытных людей? По всей видимости, оно должно 
располагаться на берегу Миасса в непосредственной близости от стоянки, на расстоянии не более 5 - 
7 километров. Исходя из топографии местности, я полагаю, что оно могло находиться ниже по 
течению реки. Особенно привлекательным местом для выбора поселения первобытными людьми я 
считаю мысовую возвышенность правого берега Миасса (Каменный Стульчик) в трех километрах 
ниже открытой стоянки. Именно там я находил обломок каменного ножа, кремневые отщепы и 
кремневый наконечник копья, который челябинские археологи уверенно датировали необходимым 
для подтверждения моей версии возрастом не менее десяти тысяч лет (С.Г. Боталов, А.В. Епимахов и 
А.Д. Таиров). 

Верхнепалеолитическая эпоха отделена от современности сравнительно небольшим 
промежутком времени. Закончилась она 12 тысяч лет назад, но, тем не менее, малоизученна 
археологами по причине единичного количества выявленных палеолитических стоянок открытого 
(не закрытого – пещерного) типа. К числу таких уникальных памятников на территории Челябинской 
области относится стоянка Богдановка на реке Урал (1988 год открытия) и стоянка Троицкая на реке 
Ай (1984 год открытия). Будем надеяться на то, что открытая мною Мирненская стоянка первобытных 
людей добавит ученым недостающий и необходимый материал для дальнейшего комплексного 
изучения древнейшей истории Урала в лице его первых обитателей. 

В сентябре 2021 года я с разочарованием увидел, что 1/3 часть площадки палеолитической 
стоянки уничтожена в процессе восстановления дамбы через ручей. Бульдозер для сооружения 
новой искусственной насыпи сгреб до основания правый береговой склон вместе с останками 
древних животных. Обидным для меня от увиденного было то, что челябинские ученые настойчиво 
просили меня не разглашать местонахождение обнаруженного мною памятника древней истории и 
не предпринимать самостоятельных палеонтологических раскопок. Получилось, как часто бывает в 
таких случаях: ни себе, ни людям. 
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В поисках древних городищ 
 

На территории Красноармейского района на сегодняшний день выявлено всего лишь одно 
древнее укрепленное поселение – Миасское городище (Каменный Стульчик). Оно было открыто в 
1963 году краеведом В.К. Егоровым и частично раскопано в следующем 1964 году. Площадь 
городища составляет 1600 квадратных метров, из которых раскопана 1/10 часть – 110 квадратных 
метров. Памятник истории относится к типу мысовых городищ, ограниченных с напольной стороны 
(в данном случае с восточной) рвом и валом. Привожу описание линии оборонительных сооружений 
городища по итогам раскопок 1964 года: «Расположено городище на площадке, заканчивающейся 
скалистым обрывом. С севера и юга городище ограничивают глубокие овраги. На момент выявления 
городища вал был обложен камнями, вдоль его по верху были уложены толстые бревна, сильно 
обгоревшие и обуглившиеся. В прорытой поперек вала траншее это хорошо видно, а камни и бревна 
расположены почти на середине. Высота вала от поверхности сейчас составляет немногим более 
метра. Но некогда вал был значительно выше. Ров же почти не заметен. Когда-то он был, вероятно, 
глубиною около метра и два метра шириной».  

 

 
 

Северный обрывистый склон Миасского городища 
 

В 1993 году паспортизацию данного памятника истории произвел А.В. Епимахов. Привожу его 
описание сохранившейся на тот период времени линии оборонительных укреплений: «Ширина 
основания вала составляет 8-15 метров, высота – 1.25 метра от уровня материка. Ров прослеживается 
слабо. При раскопках выявлено, что он имел глубину 0.7 метра, ширину около 2.5 метров при 
линзовидном сечении. Вход не фиксировался визуально и не был выявлен раскопками. Траншеей 
выявлена конструкция оборонительной стены, при сооружении которой кроме гамуса использован 
камень и дерево. Камнем, судя по всему, было выложено основание вала изнутри. Бревна вдоль 
линии вала были сильно обожжены,  часть прогорела полностью.  Они были расчищены на расстоя- 
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нии 3 – 5 метров от внутреннего края рва на глубине 0.6 – 0.7 метров от дневной поверхности. 
Диаметр бревен составлял 20 – 25 сантиметров». 

По счастливой случайности 25 лет назад я посетил Миасское городище именно в тот момент, 
когда мощный грейдер начинал расчистку нового каменного карьера на месте памятника истории. Я 
немедленно остановил работу техники, но отвал грейдера уже успел срыть 1/3 культурного слоя 
поселения до скального основания. Обеспокоенный случившимся первооткрыватель городища В.К. 
Егоров позвонил в администрацию района, и не законная разработка камня на месте уникальной 
археологической достопримечательности была прекращена. Миасское городище числится в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
Городище датируется эпохами каменного, бронзового, раннего железного веков и Средневековьем. 
Имело свой некрополь – одиночный могильный курган. Другие могильники пока не выявлены. 

 

 
 

Раскопки Миасского городища учениками Миасской школы в мае 1964 года под руководством  
уфимского археолога  А.Х. Пшеничнюка. Фотография В.К. Егорова 

 

В 2017 году я предпринял попытку выявить городище в окрестностях ликвидированной 
деревни Петропчелка.  Годом  ранее  я  получил информацию от бывшего редактора газеты «Маяк»  
А.Т. Медведева о существовании, якобы, мысового образования в данной местности, которое имело 
признаки укрепленного поселения.  Данную  информацию,  в свою очередь, Александр Тимофеевич  
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получил со слов краеведа В.К. Егорова, который уже имел опыт выявления древних городищ на 
территории района. Указанный старичный мыс я обнаружил сразу, но визуальному осмотру 
возвышенной площадки сильно мешала пышная травяная растительность, и мне было не понятно, 
являются ли высокие гребни земляных насыпей рукотворными или сооружены с помощью 
современной техники. По причине труднодоступности данной местности, я до сих пор не могу 
показать археологам весьма привлекательное для проживания людей в плане топографии мысовое 
образование. В непосредственной близости от мыса, в 300 метрах восточнее, мною выявлено четыре 
могильных кургана, на которых находятся молодые посадки сосны. Еще один курган на 
возвышенном берегу реки я обнаружил немного южнее. На нем растет высокая одинокая сосна.  
 

 
 

Раскопки Миасского городища в мае 1964 года. На переднем плане (спиной) научный сотрудник Уфимского 
института истории, языка и литература А.Х. Пшеничнюк 

 

        В 2022 году я вновь получил расплывчатую информацию о возможном наличии древней линии 
оборонительных укреплений на правом берегу реки Миасс в 500 метрах восточнее деревни Пятково. 
К сожалению, при выезде на место оказалось, что высокие гребни земляных насыпей имеют 
современное происхождение и оставлены отвалом бульдозера полвека назад. В данном месте 
находятся выходы трепеловых и диатомитовых глин, месторождение которых исследовалось еще в 
1929 году, но не разрабатывалось. Упомянутые глины могли использоваться для изготовления 
легкого строительного кирпича. 
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В пределах Красноармейского района река Миасс имеет протяженность 60 километров и ее 
пойменная долина мною исследована на предмет выявления древних городищ полностью от района  
Аэропорта до Якупово. Сегодня можно констатировать факт, что кроме Миасского городища на 
берегах реки укрепленные древние поселения отсутствуют. Но очень велика вероятность выявления 
городищ на реке Теча, которая практически не исследована мною и археологами. Процент 
существования древних городищ на берегах озер Красноармейского района очень низок, но его тоже 
нельзя исключать по причине огромного количества водоемов. 
 

  
 
 

 
 

Вид на мыс Каменный Стульчик и Миасское городище с противоположного берега реки 
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Старая разработка глиняного карьера в окрестностях деревни Пятково, принятая за городище 
 

 
 

Мысовое образование с признаками городища в окрестностях бывшей деревни Петропчелка.  
Вид с южной стороны 

 

71 



Древние поселения и стоянки на берегах водоемов 
 

На территории Красноармейского района находится 53 крупных озера и около 300 мелких 
водоемов. Присутствие древних южноуральцев на берегах больших озер доказано многократными 
обнаружениями артефактов древности бронзового и раннего железного веков (Актюба, Треустан, 
Мыркай, Алабуга, Сыкандык, Кадкуль). Сегодня я затрону тему выявления древних стоянок и 
поселений, расположенных на берегах мелких водоемов, что не характерно для нашего региона. В 
2022 году житель села Миасского Максим Прокуров на берегу заболоченного водоема в 
окрестностях села Сычево случайно нашел бронзовый нож. Данные находки оружия бронзового века 
крайне редки. По этой причине группа молодых челябинских археологов под руководством одного 
из ведущих специалистов Челябинской области по бронзовому веку, кандидата исторических наук 
И.П. Алаевой вместе со мной исследовала берега данного водоема. Археологи планировали 
обнаружить в данной местности следы присутствия людей многовековой давности. При визуальном 
осмотре местности оказалось, что культурный слой береговой линии вокруг водоема полвека назад 
при производстве земляных работ полностью перемещен отвалом бульдозера. Памятник истории, 
если здесь и находился, был уничтожен в результате человеческой деятельности. Интерес Ирины 
Павловны к данному водоему был обусловлен наличием поблизости знаменитого Федоровского 
курганного могильника эпохи бронзового века, состоящего из 148 земляных насыпей, из которых 
только шесть в 1936 году были раскопаны археологом К.В. Сальниковым. Именно этот могильник дал 
название новой археологической культуре эпохи бронзового века – Федоровской. На сегодняшний 
день из оставшихся 142 курганов Федоровского могильника сохранились единицы, но и их еще 
предстоит повторно выявить.  

 

 
 

И.П. Алаева с коллегами на берегу водоема в окрестностях села Сычево 
 

Из находок ножей эпохи бронзового века на территории Красноармейского района следует 
выделить еще  одно  случайное  обнаружение  на  пашне в окрестностях деревни Берсеневка ножа- 
кинжала с узором. Подобных находок, на самом деле, конечно же, больше, но не все они доходят до 
меня или челябинских археологов. Зачастую люди не придают особого значения бесценным 
артефактам древности и просто выбрасывают их за ненадобностью. Поэтому отдельные слова 
благодарности я приношу Максиму Прокурову, который оценил значение находки бронзового ножа  

 

72 



и передал его мне. А я в свою очередь отдал бронзовый нож на ответственное хранение И.П. 
Алаевой, поскольку она занимается изучением истории Южного Урала в целом, в отличие от меня, 
которого интересует территория непосредственно Красноармейского района. 

К стоянкам и поселениям древних южноуральцев, расположенным на территории 
Красноармейского района на берегах мелких водоемов и сегодня преимущественно заболоченных, 
можно отнести поселение Фроловка (Сашкино болото); поселение Хохлан в окрестностях поселка 
Кулат; стоянка Лучистое в окрестностях Бродокалмака; поселение Ачликуль на берегу болота Тобол. 
Все перечисленные объекты культурного наследия датируются эпохой бронзового века. К 
потенциальным местонахождениям древних южноуральцев можно отнести озерко Солончаки в 
окрестностях бывшей деревни Петропчелка. На трех берегах упомянутого водоема я выявил следы 
жилищных впадин. На берегу водоема севернее деревни Ильинка я также находил единичный 
фрагмент керамики с вкраплениями талька. Несколько лет назад у меня появилась информация, что 
на берегу озерка Редькино в окрестностях Пятково находится древний могильный курган. Я давно 
был на этом водоеме и не смог вспомнить о существовании земляной насыпи в указанном месте на 
берегу озера Редькина, поэтому полученную информацию все же следует проверить.  

 

 
 

Озерко Солончаки в окрестностях бывшей деревни Петропчелка 
 

Четверть века назад, будучи молодым специалистом И.П. Алаева с профессором древней 
истории Н.Б. Виноградовым производила археологическую разведку на территории 
Красноармейского района. Сопровождал именитых гостей краевед Владимир Константинович 
Егоров, которых показал археологам ряд выявленным им объектов культурного наследия. Спустя 25 
лет Ирина Павловна вновь включила в план археологической разведки на 2023 год территорию 
нашего района. На этот раз в своем исследовании местности она будет руководствоваться 
выявленными мною многочисленными памятниками истории – стоянками, поселениями и 
курганными могильниками эпохи бронзового века. 
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Урочище Косой Брод 
 

В 800 метрах от северо-восточной окраины села Миасское располагается так называемый 
Косой брод через реку Миасс. Свое название брод получил по причине мелководья реки (до 35 
сантиметров), наискосок протянувшегося от одного берега к другому. Данная переправа в 
дореволюционное и Советское время позволяла селянам на пять километров сокращать дорогу в 
близлежащую (шесть километров восточнее) бывшую деревню Петропчелка, а также делала более 
доступными пойменные покосы правобережья. Дно реки на месте переправы предоставляет из себя 
крупный гравий. Учитывая каменистость дна перебраться на противоположный берег любой 
колесной или гусеничной технике не составляло особого труда. Когда я в детстве переходил Косой 
брод, то слабое течение реки едва доходило мне до колен. В настоящее время дно брода заилилось, 
паводковые воды со временем значительно (до 2 метров) подмыли правый берег, а глубина реки в 
данном месте стала достигать одного метра. По этой причине переправа перестала пользоваться 
спросом у населения села Миасского и старая грунтовая дорога настолько поросла травой, что я 
даже не обнаружил ее признаков. 

На протяжении многих лет в 400 метрах от Косого брода располагались уютные фанерные 
домики производственной бригады, в которых в летний период проживали ученики старших классов 
Миасской школы, проходившие сельскохозяйственную практику на близлежащих поливных полях 
совхоза «Красноармейский». В свободное от работы вечернее время мы часто ловили марлей как 
неводом рыбу на Косом броду. К сожалению, по причине загрязнения реки сбросами 
промышленных отходов заводов города Челябинска минуя очистные сооружения, весь улов нам 
приходилось отдавать на корм собакам и кошкам. 

В прошлом веке в 200 метрах от Косого брода и выше по течению реки была сооружена дамба, 
а дно Миасса значительно углублено. Около дамбы стояла водозаборная станция, от которой 
сегодня остались фрагменты каркаса. Через дамбу был переброшен мост в виде железобетонной 
плиты, который при обильном прохождении паводковых вод периодически подмывался и падал в 
воду, а затем вновь восстанавливался. В 1979 году наш школьный класс под руководством 
преподавателя В.А. Шарабакиной при экскурсии на противоположный берег в окрестностях Косого 
брода обнаружил бурлящий поток воды на месте ожидаемой переправы. В результате 
непредвиденных обстоятельств нам пришлось растянуться цепочкой, и метр за метром, 
перебираться по мокрым камням на другой берег, держа друг друга за руки. Последний массивный, 
уже стальной мост из обрезанной трубы и обитый железом, был сбит при паводке плывущим 
бревном несколько десять лет назад и с тех пор переправа на правобережье затруднена для 
грибников и собирателей вишни. 

Объездная и единственная на сегодня дорога из села Миасского к урочищу Косой брод 
начинается при повороте со старого курганского тракта в сторону бывших пионерских лагерей 
«Дружба», «Орленок» и «Чайка». За последним пионерским лагерем из грунтовой дорога 
превращается в труднопроходимую лесную колею, и тянется вдоль кромки речных обрывов на 
протяжении полутора километров до поворота к крутому спуску непосредственно к самому урочищу. 
По причине сплошного бурелома и эта дорога осталась сегодня невостребованной, хотя владельцы 
покосов в окрестностях Косого брода изредка расчищают ее от упавших деревьев. В настоящее 
время природа залечивает раны, полученные в результате человеческой деятельности, и 
окрестности Косого брода превращаются в труднодоступную глухомань и чащобу. 

Крутой старичный берег Миасса (до 20 метров) в урочище Косой брод отстоит от современного 
русла реки в 250 метрах восточнее и сложен опокой – кремнистой породой светло-серого цвета при 
небольшой твердости. Вероятно, опока образовалась из кремнистых отложений на дне некогда 
существовавшего так называемого Пермского моря. Подтверждением тому являются находки 
окаменелых морских раковин и метаморфоз губок – морских обитателей древнего моря. 

В 1948 году ученик Миасской школы Владимир Пашнин в окрестностях урочища Косой брод 
(точное место неизвестно) нашел часть бивня мамонта. Следует пояснить, что на правом берегу реки 
в 150 метрах восточнее Косого брода в середине прошлого века на пригорке возвышался жилой дом 
с  приусадебным  хозяйством,  от которого  сегодня  остался  только котлован фундамента. В данном  
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строении В. Пашнин проживал с родителями, и, по всей видимости, любопытный школьник случайно 
наткнулся на бивень мамонта во время исследования пойменной долины Миасса. Долгое время 
после переезда семейства Пашниных из лесной глухомани в места обетованные жители села 
Миасского собирали малину в огороде заброшенного и полуразвалившегося дома на Косом броду. 

Десять лет назад житель села Миасского увидел в моей краеведческой коллекции берцовую 
кость 35 – летнего мамонта, найденную в окрестностях поселка Баландино, и рассказал мне историю 
о том, как примерно в 2004 году точно такую же почерневшую от времени и тяжелую кость он 
случайно поднял со дна реки во время купания в 150 метрах южнее Косого брода. По причине 
незнания происхождения находки он бросил данную кость обратно в воду, о чем сегодня сильно 
сожалеет. Со слов очевидца событий известно точное ее местонахождение – напротив аллеи 
тополей. К сожалению, по истечении 13 лет в данном месте произошли значительные изменения 
рельефа дна, которое неоднократно перекрывалось песчаными и илистыми отложениями, что 
привело к образованию небольших островов в середине реки. Поэтому поиск драгоценной для 
палеонтологов кости (вероятно, - мамонта) сегодня представляется весьма проблематичным. 

 

 
 

                                                            Месторасположение Косого брода 
 

В 200 метрах восточнее Косого брода на старичном берегу реки шестьдесят лет назад 
челябинскими археологами была обнаружена стоянка древних южноуральцев, которая датируется 
эпохой бронзового века (Л.Н. Корякова и С.Я. Корсунова. Отчет об археологической разведке в 
Красноармейском районе Челябинской области за 1967 год, АКА УрГУ, ф. II, д. 51). Данная стоянка 
числится в Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, 
представляющих историческую и культурную ценность (№ 1016, местонахождение (стоянка) 
Миасское – 2). Тем не менее, безусловное право носить имя первооткрывателя упомянутой стоянки 
людей бронзового века принадлежит Владимиру Константиновичу Егорову, который всего лишь 
любезно поделился с археологами уже имеющейся у него информацией об обнаружении древней 
керамики на распаханной земле в урочище Косой брод. Сегодня территория стоянки не 
распахивается  и  заросла травой, тем не менее,  на поверхности  земли я находил единичные фраг-  
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менты керамики и костных останков животных. Современное русло Миасса отстоит на 200 метров 
западнее стоянки, однако во время весеннего паводка вода заливает всю пойменную долину, 
повторяя очертания Миасса более чем трех тысячелетней давности. Полувысохшие старицы у 
крутого правого берега (до 20 метров) при этом вновь заполняются паводковыми водами. 

В 300 и 450 метрах западнее Косого брода в 2017 году я обнаружил еще два местонахождения 
людей эпохи бронзового века (орнаментированная керамика, кости животных). Одна стоянка 
находится на пологом берегу современного русла Миасса, дальняя – на старичной террасе реки. 
Всего в радиусе одного километра от Косого брода мною обнаружено девять местонахождений 
эпохи бронзового и меднокаменного веков, в том числе и поселения. 

Сегодня окрестности Косого брода пользуются популярностью у жителей села Миасского в 
качестве места отдыха и купания в летний период. Любители рыбной ловли также не уходят отсюда с 
пустыми руками. Наличие большого количества отдыхающих обусловлено красивыми пейзажами, 
легким доступом и близостью к районному центру. Сосновый бор на Косом броду тянется узкой 
полосой вдоль правого обрывистого берега и является относительно молодым лесным массивом – 
его возраст составляет около 120 лет. В районе урочища также находятся довоенные посадки дуба. В 
бору обитают лоси, косули, кабаны, изредка встречаются глухари и белки. В 1981 году я и брат 
Сергей Карпов обнаружили в 250 метрах восточнее от Косого брода лосинные рога. Но при 
посещении урочища в условиях густой растительности необходимо соблюдать осторожность и быть 
внимательным. 35 лет назад на площади не более одного квадратного метра я с другом Юрием 
Сакулиным насчитали пять небольших гадюк, греющихся холодным утром на камне в лучах 
восходящего солнца. 

 

 
 

Красным маркером на спутниковой карте отмечены стоянки эпохи бронзового века, синим - 
местонахождение находки кости исторического животного и зеленым местонахождение Косого брода 

 

В урочище разнообразный травянистый покров. Встречаются растения, занесенные в «Красную 
книгу», - сарана кудреватая (царские кудри), венерин башмачок, валерьяна, чистотел, стародубка и 
другие лекарственные растения. Много ягод – вишни и клубники. Встречаются заросли малины, 
черемухи, боярышника и шиповника. На месте вырубок березы работниками лесного хозяйства 
осуществляются посадки сосны, лиственницы и ели. Сегодня урочище Косой брод является 
сосредоточением памятников археологии, природных достопримечательностей и излюбленным 
местом отдыха жителей села Миасского, желающих в свободное от работы время уединиться в 
глухой заповедной лесной чаще. 
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В глуби веков 
 

Четверть века назад начинающий археолог И.П. Алаева с профессором древней истории Н.Б. 
Виноградовым посетили территорию Красноармейского района на предмет осмотра выявленных 
археологических достопримечательностей. Челябинских археологов тогда сопровождал краевед 
села Миасского В.К. Егоров, который любезно поделился с гостями имеющейся информацией о 
расположенных на территории района памятниках истории. Спустя 25 лет, 15 октября 2022 года уже 
кандидат исторических наук Ирина Павловна вновь произвела археологическую разведку 
территории Красноармейского района. На этот раз я сопровождал одного из ведущих специалистов 
региона эпохи бронзового века. Владимир Константинович Егоров в школьные годы привил мне 
любовь к изучению истории родного края, и у меня было, что показать из своих открытий 
челябинским археологам. 

Осмотр выявленных мною археологических достопримечательностей с И.П. Алаевой мы начали 
с древнего поселения эпохи бронзового века, расположенного в устье реки Дальняя (Ольховка). 
Ирина Павловна по орнаментированным фрагментам керамики датировала поселение 18 веком до 
новой эры (Алакульская археологическая культура). Вполне возможно, что данное поселение имело 
свой близлежащий могильник, поскольку в 250 метрах юго-восточнее при впадении реки Дальняя в 
Миасс на поверхности распаханной земли я находил семь фрагментов черепов и костные 
человеческие останки. 

На северо-западной окраине села Миасского мы осмотрели курганный могильник эпохи 
бронзового века, рядом с которым я многократно находил на поверхности распаханной земли 
фрагменты костных останков лошади. Находящийся в 120 метрах западнее еще один курган был 
раскопан в 1968 году учениками Миасской средней школы под руководством свердловских 
археологов. Данный могильник известен с дореволюционных времен, впервые описан в 1899 году и 
по результатам раскопок соседнего кургана относится к алакульской археологической культуре. 

Показал я Ирине Павловне курганный могильник в окрестностях деревни Ильинки. Весной 
этого года я заметил у основания земляной насыпи мощный пласт прокаленной огнем земли, 
который вывернул плуг трактора. В данном случае древний обряд погребения имел признаки 
трупосожжения, но датировка кургана без производства археологических работ затруднительна. 
Могильник был выявлен В.К. Егоровым, но письменные сведения о нем отсутствуют. О 
существовании данного могильника я узнал при изучении карты археологических 
достопримечательностей Красноармейского района, исполненных рукой краеведа и хранящейся в 
краеведческом музее села Миасского. На карте были отображены три земляных насыпи и, зная их 
приблизительное месторасположение, я повторно выявил могильник десять лет назад. Из трех 
курганов сохранился один, частично опаханный. Две другие земляные насыпи уничтожены 
полностью, но их месторасположение легко выявить по сохранившимся очертаниям распаханных 
курганных фундаментов. 

Затем мы осмотрели берега не большого водоема в окрестностях села Сычево, где  был найден 
бронзовый нож. К сожалению, в результате производства земляных работ полувековой давности 
береговая площадка водоема была повреждена техникой, и культурный слой оказался частично 
перенесен или перемешан отвалом бульдозера. Бронзовый нож передан мною И.П. Алаевой для 
скрупулезного изучения в лабораторных условиях на предмет технологии изготовления. 

Следующей целью нашей поездки оказался осмотр береговой линии у деревни Федоровки, на 
которой в 1936 году археологом К.В. Сальниковым были обнаружены 148 курганных могильников. 
Судя по архивным фотографиям, отдельные земляные насыпи были внушительных размеров, что не 
характерно для территории нашего района. Шесть курганов были вскрыты и изучены 
археологическими раскопками. По результатам исследования данного могильника была выделена 
отдельная археологическая культура, которая получила название – Федоровская. И опять же, в 
результате производства земляных работ полувековой давности практически весь комплекс 
могильных курганов был снесен до основания и уничтожен отвалом бульдозера. По результатам 
мониторинга местности доктором исторических наук Н.Б. Виноградовым в 1981 году было 
установлено,  что  из  148  курганов  сохранились лишь две земляные насыпи, которые находятся на  
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территории современного христианского кладбища. Вполне возможно, что несколько древних 
курганов сохранились на территории самого населенного пункта, и следует учитывать, что 
современный поселок Федоровка отстоит на расстоянии примерно 200 метров восточнее от старой 
умершей деревни. Аналог – современная деревня Ильинка, которая также расположена в 200 метрах 
севернее старой и уже не существующей старой Ильинки. 

На обратном пути И.П. Алаева с молодыми коллегами надолго задержались при осмотре 
полуразрушенной площадки поселения эпохи бронзового века в 700 метрах западнее села 
Черкасово. Данный памятник истории был выявлен мною в 2013 году, и в то время его территория 
находилась в первозданном виде. Но четыре года назад на территории памятника началось 
производство по промывке песка, и объект культурного наследия на 75 процентов оказался 
уничтоженным в результате человеческой деятельности. По фрагментам найденной 
орнаментированной керамики Ирина Павловна датировала поселение 18 веком до новой эры 
(Алакульская археологическая культура). 

 

 
 

И.П. Алаева на поселении в устье реки Дальняя 
 

В 500 метрах от восточной окраины села Черкасово мы осмотрели еще одно выявленное мною 
поселение эпохи бронзового века. Площадка поселения распахивается, и дневная поверхность в 
данном месте буквально усеяна фрагментами керамики и костными останками животных. По 
фрагментам орнаментированной керамики И.П. Алаева датировала поселение 18 веком до новой 
эры (Алакульская археологическая культура). Современное русло Миасса в настоящее время отошло 
на два километра южнее от площадки древнего поселения и на другом старичном мысовом 
образовании напротив села Худяково расположено еще одно выявленное мною поселение эпохи 
бронзового века. В ходе поездки по причине труднодоступности мы не стали его осматривать, но по 
предоставленным мною фрагментам орнаментированной керамики И.П. Алаева датировала 
поселение 16-15 веками до новой эры (Федоровская археологическая культура). 
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О высокой квалификации и профессионализме Ирины Павловны говорит тот факт, что в ходе 
беглого просмотра лежавших у меня на витрине тысячи фрагментов керамики с поселения 
алакульской культуры, она безошибочно один глиняный черепок по орнаменту рисунка отнесла к 
межовской культуре. Данная культура эпохи позднего бронзового века датируется 13 веком – 
началом 7 века до новой эры. Как выяснилось, лежавшие рядом высокой не устойчивой горкой 
фрагменты керамики с поселения на берегу озера Кыскайкуль в окрестностях села Таукаево сползли 
вниз и один черепок случайно откатился к соседней керамике с другого древнего поселения. 

 

 
 

И.П. Алаева у курганного могильника эпохи бронзового века на северо-западной окраине села Миасского. 
Соседний курган был раскопан учениками Миасской средней школы под руководством  

свердловских археологов в 1968 году. 
 

По результатам поездки была достигнута предварительная договоренность о том, что в 
следующем археологическом сезоне Ирина Павловна приступит к более тщательному исследованию 
территории Красноармейского района. А я, в свою очередь, переправлю археологу в электронном 
виде всю имеющуюся у меня информацию об объектах культурного наследия нашего края. После 
изучения моего материала И.П. Алаева составит план археологической разведки нашего района в 
2023 году. Неделей позже визита Ирины Павловны я с профессором древней истории А.Д. Таировым  
посетили Актюбинский курганный могильник раннего железного века, раскопки которого при 
условии финансирования будут продолжены в следующем году. Александр Дмитриевич является 
ведущим специалистом региона по сарматскому периоду – это целое тысячелетие (6 век до новой 
эры – 4 век новой эры). В свою очередь, Ирина Павловна Алаева, является ведущим специалистом по 
эпохе бронзового века, который особенно масштабно представлен памятниками истории в нашем 
районе многочисленными стоянками, поселениями и могильниками. Таким образом, комплексное 
изучение памятников истории специалистами эпохи бронзового и раннего железного веков позволит 
нам более полно узнать особенности социального развития и мировоззрения древних родовых 
общин и племен, некогда обитавших на территории современного Красноармейского района. 
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И.П. Алаева у курганного могильника в окрестностях деревни Ильинка 
 

 
 

И.П. Алаева с коллегами на поселении Черкасово-1 
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И.П. Алаева осматривает площадку поселения Черкасово-2 
 

 
 

Ирина Павловна Алаева датирует фрагменты керамики с выявленных мною поселений 
 эпохи бронзового века 
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Каменный Лог 
 

Каменный Лог находится в трех километрах западнее села Миасского, выше по течению реки и 
тянется на протяжении 700 метров с севера на юг. По дну оврага протекает ручей, ключевые истоки 
которого расположены в двух километрах севернее. Каменный Лог подходит непосредственно к 
пойме реки, но примерно 20 лет назад ручей исчез под землю в 200 метрах от устья оврага. В 
настоящее время на восточном склоне в устье Каменного Лога ведется разработка каменного 
карьера. 

В своем начале Каменный Лог представляет небольшой овраг с опочными склонами высотой 3 
- 4 метра, затем расширяется и образует каменный каньон с крутыми обрывами, достигающими 25 
метровой высоты при впадении ручья в реку Миасс. Исследовать дно и склоны Каменного Лога 
предпочтительнее ранней весной или поздней осенью, когда опавшая листва деревьев и 
кустарников позволяет осуществлять тщательный осмотр местности. 

На самом дне и крутых склонах Каменного Лога в изобилии водятся ящерицы зеленого или 
коричневого цвета. Разнообразный животный мир в окрестностях оврага представляют лисицы, 
зайцы, косули, кабаны, барсуки и енотовидные собаки. Правый и более пологий склон Каменного 
Лога густо покрыт пышными лиственными папоротниками, достигающими в наивысший период 
роста высоты полутора метров. Из произрастающей растительности можно выделить сосну, 
лиственницу, осину, березу и густые заросли ивы. 

Много тайн хранит Каменный Лог, но на протяжении десятков лет я безуспешно пытаюсь 
визуально осмотреть его склоны. Причиной этому является глубина и крутизна оврага. К тому же, лед 
на дне овраге не тает до конца июня. Тщательному исследованию оврага мешает и пышная 
растительность и главная таящаяся опасность – многочисленные гадюки, которых невозможно 
обойти стороной по причине отвесных склонов оврага. Мало надежды и на позднюю осень, 
поскольку визуальный осмотр оврага и дна ручья затрудняет опавшая с деревьев листва и усохшая 
трава. 

Каменный Лог с прорезающими скальную породу отвесными склонами являлся идеальным 
местом для загонной охоты первобытных людей на животных, в частности, - стада бизонов. Лучшей 
точкой для загонной охоты служила мысовая площадка, образованная впадением ручья в реку 
Миасс. Рассыпанные цепочкой древние южноуральцы в процессе гона животных должны были 
загонять испуганные стада бизонов в единственную точку – к устью Каменного Лога. Именно здесь от 
безысходности положения дикие животные должны были бросаться в пропасть и разбиваться 
насмерть об острые камни на дне каньона. 

В 2017 году на западном склоне Каменного Лога в глубокой колее противопожарной опашки я 
замечал многочисленные фрагменты разложившихся от времени костных останков животных. 
Возможно, что здесь находилась стоянка первобытных людей, на которой первобытные люди 
занимались разделкой туш погибших животных. В 2018 году на вершине противоположного 
восточного склона Каменного Лога в каменном карьере я также подобрал несколько фрагментов 
костей ископаемых животных. Судя по толщине стенки, именно бизонов. Невероятно, чтобы бизоны 
умирали от старости в таком открытом неподходящем месте, где на протяжении двух километров 
для них отсутствовал доступ к источнику воды по причине отвесных берегов реки и Каменного Лога, 
сходящихся здесь воедино. Скорее всего, первобытные люди в данном месте также занимались 
разделкой туш бизонов, извлеченных со дна оврага после удачной охоты. Забрав с собой мясную 
мякоть, первобытные охотники оставляли ненужные части туш животных на растерзание хищникам и 
падальщикам. На западном склоне оврага в 350 метрах от устья я замечал следы трех землянок 
неизвестного происхождения. В самом устье Каменного Лога в пересохшем русле ручья я 
неоднократно находил не модифицированные каменные орудия труда с многочисленными сколами 
на рабочей поверхности. Вполне возможно, что ими первобытные люди пользовались при разделке 
туш бизонов и добивали раненных животных, которые выжили после падения в пропасть в 
результате загонной охоты. Костных останков исторических животных на дне каньона быть не может, 
поскольку в период прохождения паводковых вод бурлящий поток выносит их в реку. Поэтому есть 
смысл осмотреть мелководье левого берега Миасса на предмет обнаружения костей бизонов сразу 
за устьем Каменного Лога.                                                  82 



 
 

Ручей Каменного Лога 
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Не модифицированное каменное орудие первобытного человека со сколом на рабочей поверхности 
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Устье Каменного Лога 
 

 
 

Каменный Лог (обведен мною желтым маркером) на карте 1805 года 
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Пересохшее русло ручья в устье Каменного Лога. В данном месте я неоднократно находил не 
модифицированные каменные орудия труда, при помощи которых первобытные люди занимались 

разделкой туш убитых животных, прежде чем их извлечь на поверхность Каменного Лога 
 

86 



Урочище Красная Долина. Река Дальняя 
 

Река Дальняя протекает в 2,5 километрах западнее села Сафоново и в своих верховьях 
представляет мелкую протоку, а на расстоянии в двух километрах от устья – широкий (до 60 метров) 
каньонообразный и глубокий (до восьми метров) овраг с пологими берегами. Впадает в реку Миасс. 
Старичное устье реки Дальней отстоит на расстоянии 400 метров от современного слияния двух 
водных артерий по причине изменения русла реки Миасс. В 1,5 километрах юго-восточнее устья 
реки Дальней на противоположном высоком берегу Миасса находилась деревня Петропчелка. 
Многие жители села Миасского ошибочно принимают реку Дальнюю за ручей под названием 
Харлашкин ключ, который протекает в глубоком (до 12 метров), но не большом по длине (80 метров) 
овраге, в 500 метрах юго-западнее и выше по течению реки Миасс. Именно в этом овраге полвека 
назад были найдены кости и часть бивня мамонта. Я внимательно изучаю берега реки Дальней с 
2011 года, в том числе, дважды – в 2015 и 2016 годах вместе со спелеоархеологом В.И. Юриным мы 
тщательно исследовали урочище Красной Долины на протяжении 2,5 километров.  

 

 
 

Немецкий путешественник Иоганн Георг Гмелин, посетивший наш край в 1742 году, в своей 
книге «Путешествие по Сибири» называет реку Дальнюю ручьем Грязным и в поездке из 
Бродокалмакской крепости в Миасскую располагает его в двух верстах севернее ручья Ольховки 
(Крутая речка). В районе бывшей деревни Красная Долина мелкий ручей, протекающий в небольшой 
ложбине, превращается в более полноводный поток благодаря подпитке многочисленными 
ключами. Берега реки Дальней в данном месте сложены из красного цвета глинистых отложений, что 
по версии многих жителей села Миасского нашло отражение в названии урочища. Река в этом месте 
начинает петлять и по причине многочисленных изгибов русла, подмытые в период паводка берега, 
становятся обрывистыми, а порой – отвесными и достигающими высоты в 2-3 метра. На 
геологических картах прошлого века на левом берегу реки Дальней отмечен заложенный шурф. 
Сегодня в этом месте находится небольшой каменный карьер. Еще (предположительно) три 
разведочных шурфа, помеченных на карте, я отыскал в одном километре ниже по течению реки. 
Вполне возможно, что три глубоких ямы на самом деле являются хозяйственными погребами 
древних южноуральцев, поскольку в 80 метрах от них я выявил поселение эпохи бронзового века. 
Лично я не вижу смысла геологам закладывать сразу три шурфа в непосредственной близости друг 
от друга. Допускаю вероятность того, что картографы в прошлом веке приняли старые ямы за 
современные шурфы и отметили их на карте как произведенную геологическую разведку в данном 
месте.  
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На самом деле урочище получило свое название Красная Долина по другой причине. В годы 
Советской власти при Петровском сельском поселении был организован совхоз «Красная Долина», в 
который входили все населенные пункты: деревня Чурилово, поселок Петровский, деревня 
Коновалово и другие. Строительство челябинского тракторного завода привело к тому, что деревни 
Коновалово, старое Чурилово были затоплены водой, а с ними фермы и поля. Так образовались 
крупные озера Первое и Второе. В 1947 году совхоз перенесли за село Миасское, где был построен 
поселок Красная Долина, располагавшийся между селами Шумово и Сафоново. Потом произошло 
объединение колхоза «Ворошилов», в который вошли населенные пункты Шумово, Шибаново и 
Красная Долина. В последней деревне насчитывалось 60 дворов и клуб. В 1953 году произошло 
объединение с Красноармейским совхозом, затем был отделен Козыревский совхоз. 

Сегодня на месте бывшего поселения находятся пахотные земли и «черные копатели» при 
помощи металлоискателя ежегодно пополняют свои коллекции находками монет и других 
предметов Советских времен. Около 60 лет назад ученики Миасской школы по рассказу старожила 
В.Н. Бобылева в окрестностях деревни Красная Долина в боковом срезе силосной ямы обнаружили 
сундук с двумя револьверами, патронами и ворохом старых бумажных денег. В том числе в тайнике 
лежали так называемые «керенки», - деньги 1917 года номинированные в золотых рублях, но не 
имеющие реального обеспечения этим драгоценным металлом.  

 

 
 

На карте зеленым цветом обозначено месторасположение бывшей деревни Красная Долина, красным – 
открытые мною месторасположения людей эпохи бронзового века, синим – могильник поселения эпохи 

бронзового века, желтым – находки костей мамонта, фиолетовым – три шурфа неизвестного 
происхождения. Белым цветом я отразил месторасположение двух выявленных мною  котлованов. 

 

В нижнем течении реки Дальняя труднодоступна для исследования, так как многочисленные 
семейства бобров создали здесь три искусственных водоема, - запруды глубиною до четырех 
метров. Весной 2017 года я насчитал семь поваленных бобрами берез, которые они использовали 
для укрепления сдерживающей поток воды деревянной дамбы. 

На старичном мысу, образованном впадением реки Дальняя в Миасс, по всей видимости, еще в 
царские времена стояла заимка. В ходе исследования данного места мы с В.И. Юриным обнаружили 
многочисленные фрагменты кирпича (печка), кованые гвозди и гильзы от винтовки Мосина (Русская 
3-линейка (7,62 мм) винтовка, принята на вооружение в Русской императорской армии в 1891 году). 
Все находки Владимир Иванович датировал дореволюционным временем. Буквально в 40 метрах от 
развалин заимки В.И. Юрин заметил в береговом склоне реки Дальней следы старой землянки. Как я 
уже неоднократно говорил, - в таких мало уютных земляных сооружениях зачастую жили староверы-
отшельники или беглые каторжане находили временное пристанище на зимний период. 
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Каменный Лог на карте Челябинского уезда Оренбургской губернии за 1805 год 
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         16 июня 2012 года мною было открыто поселение эпохи бронзового века, которое находится на 
узкой площадке, образованной правым берегом реки Дальней и старичной террасой левого берега 
реки Миасс. В данном месте минимальное расстояние между параллельным руслом реки Дальней и 
реки Миасс составляет около 150 метров. Возраст поселения ориентировочно составляет 3800 лет и 
относится к алакульской археологической культуре. Площадь распространения находок составляет 
340 х 80 метров, что позволяет сделать предположение о вытянутости жилищ поселения времен 
гомеровской Трои в одну магистральную улицу.  
 

 
 

В 200 метрах южнее открытого мною поселения находится длинный старичный мыс, 
образованный слиянием реки Дальней и реки Миасс 3800 лет назад. Сегодня устье реки Дальней 
располагается в 400 метрах ниже по течению. На территории данной мысовой площадки я находил 
семь фрагментов человеческих черепов. Скорее всего, именно в этом месте находился некрополь 
древнего поселения. В радиусе одного километра от алакульского поселения на берегах реки 
Дальней следы пребывания древних южноуральцев обнаружены мною еще в 12 местах. 

 
 

Актюбинский могильник 
 

 В 2021 году я с доктором исторических наук А.Д. Таировым, на основании распространения 
найденных за три года артефактов древности определили границы Актюбинского могильника на 
одной из трех так называемых Соколиных сопок - гриве Корина. В настоящее время данный 
памятник  истории  числится  в  Списке  выявленных  объектов  культурного  наследия  Челябинской  
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области. По причине уникальности древнего некрополя в ближайшее время он будет включен в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
Продолжение изучения Актюбинского могильника запланировано на следующий год методом 
археологических раскопок погребений 2500-летней, 1000-летней , 500-летней и вековой давности. В 
настоящее время археологическими раскопками вскрыта примерно 1/10 часть некрополя и изучен 
только один из пяти курганных могильников сарматского периода, находящихся на гриве Корина. 
Еще два курганных могильника расположены на двух соседних возвышенностях. 

 
 

Вид на древний некрополь с западной стороны 
 

Профессор древний истории и специалист по мадьярскому периоду С.Г. Боталов попросил меня 
по возможности выявить поселение кочевников, хоронивших своих сородичей на Актюбинском 
могильнике. Изучая спутниковую карту местности, я обратил внимание на ярко выраженное 
старичное мысовое образование, находящееся в 700 метрах западнее некрополя. Исходя из 
топографии местности, я сделал предположение о наличии на нем стоянки или поселения 
кочевников. Мое предположение оказалось ошибочным, поскольку на распаханной поверхности 
земли в данном месте мы не обнаружили фрагментов керамики или костных останков животных. 
Однако Александр Дмитриевич подобрал с пашни камень, по моему мнению, со следами 
рукотворной обработки человеком. Сколы на камне будут изучены в лаборатории Южно-Уральского 
государственного университета на предмет подтверждения моего предположения. На спутниковом 
снимке Советских времен, на данном мысу отчетливо читались округлые следы жилищных впадин, 
тянувшиеся вдоль старичной береговой линии озера. Но три глубоких шурфа, заложенные 
археологами в данном месте, не выявили следов культурного слоя. Я был разочарован отсутствием 
находок. 

О том, что рядом с некрополем в старину находилась стоянка или поселение свидетельствует 
находка учениками Миасской средней школы древнего черепка на пашне в непосредственной 
близости от гривы Корина.  В письменных  источниках краеведа В.К. Егорова говорится, что спустив-  
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шись с вершины сопки (гривы Корина), ученики дошли до берега озера и в 700 метрах восточнее 
обнаружили на пашне древнюю керамику. К сожалению, сегодня в данном месте расположена база 
отдыха, и выявить там следы присутствия древних южноуральцев не представляется возможным. 

Старожил села Миасского В.Н. Бобылев рассказывал мне, что в школьные годы в туристическом 
походе с классом под руководством В.К. Егорова по территории Красноармейского района в 1955 
году на берегу озера Актюба он находил крупные куски обожженной глины. Уже спустя много лет, 
став профессиональным геологом, Владимир Николаевич догадался, что данные фрагменты глины, 
скорее всего, являлись фрагментами разрушенной печи древней кузницы. Возможно, что именно на 
ней древние металлурги изготавливали методом отливки свои драгоценные изделия, найденные 
нами на близлежащем могильнике мадьярского периода. Местонахождение найденных кусков 
обожженной глины В.Н. Бобылев по памяти обозначил в непосредственной близости от древнего 
некрополя, про существование которого он тогда еще не знал. Напомню, что курганный могильник 
был выявлен В.К. Егоровым спустя 15 лет в июне 1970 года в другом туристическом походе с 
учениками Миасской средней школы.  

 
 

Закладка трех шурфов археологами под руководством А.Д. Таирова на старичном остроконечном 
мысовом образовании озера Актюба.  Актюбинский могильник виден на дальнем плане 

 

Изучая спутниковый снимок окрестностей Актюбы, я нашел еще одно перспективное место в 
плане возможного месторасположения стоянки кочевников на мысовидной оконечности берега 
близлежащего к некрополю озера Сугояк.  Как оказалось, А.Д. Таиров тоже обратил свое внимание 
на данную точку и по причине пышной растительности мы решили осмотреть ее ранней весной, 
после схождения снежного покрова. По имеющейся у С.Г. Боталова информации именно в данной 
местности относительно недавно была совершена случайная находка бронзового изделия периода 
Средневековья. Нехотя приоткрывает нам свои тайны Актюбинский могильник и на его полное 
изучение уйдут многие годы. 
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В поисках Кадкульского вала 
 

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Красноармейского района за № 253 значится 
археологическая достопримечательность под название «Вал». Судя по архивному описанию, 
земляная насыпь представляет вал высотой до двух метров и длинной 100 метров. Решением 
Челябинского областного Совета депутатов трудящихся за № 960 данный памятник истории был 
поставлен на государственную охрану 31.08. 1949 года. Результаты моих бесплодных поисков 
данного объекта культурного наследия заключались в крайне расплывчатом указании 
месторасположения упомянутого вала, а именно – 20 километров от Бродокалмака, один километр 
от тракта на Галкино, возле озера. Название водоема по непонятной причине не указывалось. С 
таким же успехом можно искать иголку сена в стоге соломы. По итогам мониторинга 2005 года 
сотрудники Центра охраны памятников Челябинской области также не смогли повторно выявить 
потерянное месторасположение вала. По этой причине в настоящее время необходимая 
паспортизация памятника истории как объекта культурного значения не производилась.  

 

  
 

Земляная насыпь на объездной дороге вокруг села Алабуга 
 

В ходе прокурорской проверки моей работы как специалиста по обеспечению сохранности 
объектов культурного и исторического наследия, работники надзорного органа в 2020 году вынесли 
предписание главе Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулину с требованием 
привлечь меня к административной ответственности. Мотивировали они это тем, что я не смог 
установить местонахождение памятника истории, поставленного на государственный учет в далеком 
1949 году. На заседании в кабинете главы района я пояснил представителю прокуратуры, что 
выявление вала не представляется возможным по причине отсутствия точных координат объекта 
культурного наследия. Юрий Александрович с сарказмом заметил представителю прокуратуры, что 
деревня Галкино вообще территориально относится к соседней Курганской области и поэтому он не 
видит весомых причин привлекать меня к административной ответственности. Представитель 
прокуратуры согласилась с мнением главы района и отозвала свое надзорное требование.  
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Тем не менее, я не оставлял попыток выявить данный объект, которым заинтересовались 
профессор древней истории А.Д. Таиров и челябинский краевед Ю.В. Латышев. По моей просьбе 
сотрудники государственного Комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области 
14 октября 2020 года предоставили мне графические координаты характерных точек границ 
территории вала. Я перевел графическое изображение в географическое и получил спутниковое 
обозначение местности с предполагаемым местонахождением памятника истории на берегу озера 
Кадкуль. Выяснилось, что на исследование столь огромного лесного массива в районе озера Кадкуль 
могут уйти долгие месяцы или годы поисков вала. Визуально местность просматривалась на 
расстоянии не более десяти месяцев по причине сосновых насаждений, что крайне затрудняло 
обнаружение археологического объекта не понятного предназначения. Археолог Е.В. Гущина 
(Тидеман) предложила мне для выявления вала задействовать в воздухе квадрокоптер, но 
непроницаемая крона лесного массива не позволяла с высоким коэффициентом полезности 
осуществить задуманное. Озадачило меня и то, что указанные границы памятника истории 
находились в пределах 15-17 километров от села Бродокалмак. Но согласно сведениям из Единого 
государственного реестра, вал должен был находиться на 20-ти километровой отметке по дороге на 
Галкино и в пределах близлежащего села Алабуги. Других документов, которые бы позволили сузить 
круг поисков, в архивах областного Министерства культуры не оказалось. По моей просьбе жители 
села Алабуга Г.А. Ботов и О.М. Панова произвели опрос местных старожилов, но никто из них не знал 
и не мог вспомнить о существовании загадочного объекта.  

 

 
 

Профессор древней истории А.Д. Таиров и его бывший ученик по ЮУрГУ И.В. Букалов 
 

В 2021 году я встретился со старожилом и бывшим главой Алабугского сельского поселения 
Ю.А. Кузнецовым. Как человек пунктуальный и крайне обстоятельнй, Юрий Александрович не 
ограничился одними словами и нарисовал мне подробную карту с месторасположением 
интересующего меня объекта возле объездной дороги через Алабугу. По его словам, данная земля- 
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ная насыпь соответствовала техническим характеристикам вала 1949 года. Важно было и то, что 
информация Ю.А. Кузнецова совпадала с 20-километровой удаленностью вала от села Бродокалмак 
и одним километром от водоема, но не Кадкуля, а – озера Алабуга. 

В том же году я попросил подключиться к розыску Кадкульского вала еще одного жителя 
Алабуги и бывшего выпускника исторического факультета ЧелГУ И.В. Букалова, который хорошо знал 
окрестную местность и разбирался в археологии. Иван Владимирович предоставил мне фотографию 
еще одной земляной насыпи, расположенной в пределах границ, указанных государственным 
Комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области. 29 октября я с доктором 
исторических наук А.Д. Таировым в сопровождении И.В. Букалова (бывшего ученика профессора 
древней истории) выехали на предполагаемое местонахождение вала. Полученная информация 
Ю.А. Кузнецова не подтвердилась. Данная земляная насыпь имела современное происхождение и 
была возведена отвалом бульдозера во время строительства объездной дороги вокруг села Алабуга. 
Осмотрели мы и выявленную Иваном Владимировичем земляную насыпь в окрестностях озера 
Кадкуль. Она оказалась длинным перешейком между двумя глубокими карьерами по добыче песка 
более чем полувековой давности. И.В. Букалов как человек с археологическим образованием сам это 
прекрасно понимал, но в данной местности по моей просьбе он ничего похожего на вал больше не 
обнаружил. 

По результатам поездки у меня сложилось мнение, что если Кадкульский вал как исторический 
объект существовал, то был уничтожен в ходе производства земляных работ в отраженной на карте 
местности. Судя по многочисленным и глубоким земляным впадинам, песок здесь добывался в 
промышленных масштабах, поскольку был хорошего качества. А.Д. Таиров взял образцы песка для 
анализа профессиональными геологами. И, по имеющимся сведениям, добыча песка здесь 
осуществлялась еще в дореволюционное время. Поэтому я допускаю вероятность возникновения 
технической ошибки, когда в 1949 году искусственная насыпь на песчаном карьере была принята за 
древнее рукотворное сооружение. 

 

В поисках Баклановского курганного могильника 
 

В Списке выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, расположенных на 
территории Красноармейского района, под № 1019 числится одиночный могильный курган у 
деревни Бакланово. Памятник истории датирован археологами ранним железным веком и 
находится в 0.5 километрах к северо-западу от бывшего населенного пункта, на левом берегу реки 
Теча, в 0.8 километрах от реки. Основание для постановки на государственный учет: Кипарисова 
Н.П., 1952 год. Отчет о работах Увельско-Миасского отряда археологической экспедиции 
Челябинского областного краеведческого музея в 1952 году. Архив ЧОКМ, опись 4, единица 
хранения – 179, 181. 

Старинная деревня Бакланово находилась в двух километрах северо-восточнее села Русская 
Теча. В 1869 году численность населения Бакланово составляла 620 человек (307 мужского и 313 
женского пола) при 114 дворах. В деревне стояла деревянная часовня во имя великомученика 
Димитрия Салунского. В деревне было две полных улицы, тянувшихся вдоль реки и одна короткая – 
в западной части. На северной окраине деревни стояла мельница. Возле деревни вдоль правого 
берега реки на протяжении нескольких километров тянется сосновый бор. Данный лесной массив 
один из самых крупных в Красноармейском районе. Площадь бора 176 гектаров. Возраст деревьев 
составляет свыше 120 лет, высота деревьев достигает 22 метров. В 1962 году после аварии на 
промышленном объединении «Маяк» деревня была ликвидирована и снесена, а жителей Бакланово 
переселили в поселок Кирды. 

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

Еще 20 лет назад я предпринимал попытки повторно выявить Баклановский могильный курган, 
но отказывался от этой идеи по причине труднодоступности местности. Добраться до кургана можно 
тремя левобережными проселочными дорогами через села Нижнепетропавловское, Бродокалмак и 
Кирды, но все они находятся в крайне плохом состоянии. Примерно 15 лет назад ко мне с 
интересной новостью обратились юрист В.И. Сальников и начальник РЭПа ГАИ Н.И. Нечаев. Зная о 
моем увлечении археологией, Вениамин Иванович рассказал мне, что в ходе осмотра земельных 
участков на левом берегу Теча примерно в одном километре напротив села Русская Теча они 
обнаружили древний курган. Я взял себе данную информацию на заметку. В ходе давнего опроса 
старожилов села Русская Теча два человека согласились мне показать утерянное с годами 
местонахождение курганного могильника. Но так получилось, что свою поездку в данную местность 
я постоянно откладывал на потом, пока весной текущего года начальник особо охраняемых 
природных территорий Красноармейского района А.А. Пестриков не показал мне фотографию 
огромной земляной насыпи в окрестностях бывшей деревни Бакланово. Месторасположение 
возможного курганного могильника примерно совпадало с архивными данными 1952 года и 29 
октября мы с профессором древней истории А.Д. Таировым в сопровождении Андрея 
Александровича выехали на место предполагаемого памятника истории.  

 

  
 

Исследование А.Д. Таировым холма в окрестностях бывшей деревни Бакланово 
 

К сожалению, в ходе осмотра земляной насыпи оказалось, что холм имеет естественное, а не 
искусственное происхождение. Рядом с ним находились еще две возвышенности меньших 
размеров. При уточнении месторасположения гряды трех холмов выяснилось, что они находятся 
значительно дальше указанных 800 метров от берега реки в археологическом отчете Н.П. 
Кипарисовой. Тем не менее, гряда данных холмов была взята Александром Дмитриевичем на 
заметку  как  потенциальное место  выявления памятников истории в археологическом плане. Точно  
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такие же, три так называемые Соколиные сопки на берегу озера Актюба, имели на своих вершинах 
древние распаханные курганные могильники. И со слов Андрея Александровича мы знали о его 
весенней находке бронзового наконечника стрелы сарматского периода на пашне в 
непосредственной близости от данного места. Житель села Миасского также минувшей весной 
рассказывал мне о находке металлоискателем еще одного бронзового наконечника стрелы, 
обнаруженного в Черепановском сосновом бору. Учитывая данные находки, мы с А.Д. Таировым в 
самое ближайшее время до установления снежного покрова планируем еще раз внимательно 
осмотреть окрестности бывшей деревни Бакланово. Тем более, что я  нашел и созвонился со 
старожилами села Русская Теча, которые согласились показать нам точное месторасположение 
утерянного Баклановского курганного могильника. 

 
 

Бог в долгу не останется 
 

В августе 2013 года от сотрудницы краеведческого музея села Миасского А.А. Чередниченко 
мне поступила информация о находке бивня мамонта при возведении погреба в селе Черкасово. Я и 
челябинский спелеоархеолог В.И. Юрин договорились осмотреть данный погреб на предмет 
возможности наличия других костных останков исторического животного. Но предварительно мы 
решили посетить Миасское городище, затем дойти пешком до села Худяково, перейти через реку по 
газовой трубе на противоположный берег Миасса, где нас будет ждать с транспортом глава 
Красноармейского района Ю.А. Сакулин. После осмотра площадки Миасского городища мы с 
Владимиром Ивановичем вышли на возвышенность, с которой как на ладони были видны села 
Худяково, а затем в пяти километрах западнее и конечная цель нашего маршрута – село Черкасово. 
От пригорка к селу Худяково вела прямая полевая дорога, но я внезапно остановил попутчика за руку 
и, сам того не осознавая, почему-то попросил его идти окружной и более длинной – береговой 
дорогой. Естественно, что В.И. Юрин возмутился абсурдности сказанного и в недоумении попросил 
меня  объяснить  причину  планируемого  отдаленного  маршрута,  благодаря  которому  мы  теряли,  
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как минимум, тридцать минут драгоценного времени. Я, конечно же, не мог аргументировать свое 
нелепое и не логичное решение, но интуитивно сразу тогда понял, что оно было непоколебимым и 
окончательным. После нескольких минут препирательств, я взял тяжелый рюкзак собеседника и 
пошел кружным путем. Владимиру Ивановичу ничего не оставалось, как ворча на свои усталые ноги 
следовать за мной. Следует пояснить, что на протяжении трех километров от Миасского городища 
до данной развилки полевых дорог я не торопливо шел возвышенным берегом реки, а В.И. Юрин 
исследовал крутой береговой склон Миасса на предмет выявления пещер или гротов. Данное 
занятие было утомительным, и Владимир Иванович в отличие от меня основательно подустал.  
 

 
 

Осмотр главой Красноармейского района Ю.А. Сакулиным, краеведом В.И. Юриным и жителем села 
Черкасово полного обрушения погреба,  по причине многотонного давления на балки перекрытия 

насыпанного песка и тяжелого входного деревянного короба.  
 

Я до сих пор вспоминаю то необъяснимое чувство беспокойства, даже - страха и холодок в 
груди, которые заставили меня свернуть, казалось бы, с логичного и естественного – прямого 
маршрута и сделать лишний круг в три километра берегом реки. Отчетливо слышимый и 
необъяснимый внутренний голос заставил меня принять такое же необъяснимое и глупое решение. 
Потеряв тридцать минут времени и перейдя по газовой трубе через Миасс, мы с Ю.А. Сакулиным 
быстро доехали до села Черкасово и остановились возле дома по улице Береговая, 5, в погребе 
которого был найден бивень мамонта. В.И. Юрин по пути не преминул возможностью пожаловаться 
на меня Юрию Александровичу на то, что я заставил его сделать приличный крюк в обход прямой 
дороги. Мне было стыдно за совершенный поступок, и я виновато промолчал. 

Хозяин дома Пермяков Василий Тихонович встретил гостей в потерянном виде, что не 
ускользнуло от нашего внимания. На вопрос, что случилось, хозяин горестно сказал нам, что 
буквально 15-20 минут назад погреб полностью обрушился, и у нас теперь нет возможности его 
осмотреть. После минутного оцепенения от услышанного, Владимир Иванович заметил, что именно  
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в это время по логике мы с хозяином дома и главой района должны были вчетвером находиться в 
погребе, если бы я часом ранее не повел его кружной дорогой. И что именно в результате моего 
умопомрачительного решения идти кружным путем были потеряны те драгоценные тридцать минут,  
 

 
 

Фотофиксация обрушения погреба и его погребение многотонным слоем песка, а также тяжелым 
 входным деревянным коробом. 

 

которые, как оказалось, спасли всем нам жизнь и позволили разминуться с неминуемой трагической 
гибелью. При осмотре поверхности обрушившегося погреба выяснилось, что если бы мы находились 
внутри подземной коммуникации, нас мгновенно бы раздавило тоннами просевшей земли, 
толстыми бревнами перекрытия и тяжелым входным деревянным коробом.  
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На следующий день я утром пришел в типографию, и застал переночевавшего в 
производственном помещении В.И. Юрина, сидящего на диване в глубоком раздумье. Челябинский 
краевед с порога признался мне, что ни разу в жизни не был так близко к смерти как вчера и 
попросил прощения за обиду и ворчливые слова, сказанные в мой адрес, когда я повел его к селу 
Худяково окружной дорогой. Он пояснил, что это мой Ангел-Хранитель надоумил меня вопреки 
здравому смыслу проделать более длинный путь и потерять то время, которое должно было застать 
нас в погребе в момент его полного обрушения. И что я должен благодарить Всевышнего за 
чудесное спасение. Анализируя ситуацию, я вспомнил, что незадолго до данного события я выпустил 
и бесплатно распространил познавательный вестник, рассказывающий об истории возникновения 
старинных церквей на территории современного Красноармейского района. Примечательно, что я 
тогда категорически отказался от предложенной мне крупной денежной помощи спонсоров при 
издании данной печатной продукции, мотивируя это личной благотворительностью. А передовая 
статья вестника была озаглавлена мною «Бог в долгу не останется». 
 

 
 
 

Вместе с нерадивым хозяином дома осматриваем входной деревянный короб 
обрушившегося погреба 

 
 

 


