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ABSTRACT. In the article yuzhnouraltsev part in wars XIX-XX cen-

turies. and examples show the heroic pages of their military and labor feats. 

It reaffirms the validity of recourse to the theme of heroism and courage as 

an issue of national history and the need for its consideration at the re- re-

gional and local level.  

 

Историко-культурный стандарт по истории России и «Концеп-

ция единого учебника» призывают нас способствовать «воспита-

нию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении 

отечественной истории» (14. С. 6) чему будет способствовать «об-

ращение к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих 

поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убеди-
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тельно раскрываются через жизнь и судьбы людей» (14. С. 6). По-

этому по нашему мнению и российская историческая наука должна 

не только не «забывать» об этом, но и актуализировать свои иссле-

дования в этом направлении.   

Обращение к трудовым и воинским подвигам в последнее вре-

мя находит должно отражение в работах современных южноураль-

ских историков на страницах журнала «Преподавания истории в 

школе» (19. С. 26-30), сборников материалов пятой и шестой ре-

гиональных музейных конференций «Гороховские чтения» (9; 10; 

22. С. 111-125), в том числе на страницах «Историко-

педагогических чтений» (15. С. 158-166; 36. С. 158-166; 21. С. 151-

158). Так как на современном этапе развития российского общества 

гражданственность и патриотизм – важнейшее условие существо-

вания России как государства. У каждой эпохи свои национальные 

Герои, одни уходят, другие приходят им на смену, но есть Герои 

без временных рамок и территориальных границ. 

С середины XVIII века Южный Урал с началом деятельности 

Оренбургской экспедиции и строительством с конца 1740-х гг. гор-

ных заводов вошел в ойкумену российской цивилизации. По наше-

му мнению, наиболее емко и ярко героизм и мужество южноураль-

цев на полях сражений отражается через участие национальных 

формирований: башкирских и других воинов в Отечественной вой-

не 1812 года и Заграничных походах русской армии. В своих ме-

муарах А. Раевский писал: «Всего страннее, как замечали жители, 

было видеть в числе мстителей за свободу, независимость и благо-

состояние Европы обитателей берегов Урала и моря Каспийского... 

Башкиры, калмыки, тептяряки и другие племена язычников разде-

ляли святой подвиг брани народной; и они смиряли дерзость про-

свещенных французов» (25). 

Из южноуральских воинских соединений особой славой на по-

лях сражений отличились оренбургские казаки, башкирские и теп-

тярские отряды, а Уфимский пехотный полк, почти полностью по-

гиб при защите батареи Раевского на Бородинском поле. Особо 

необходимо отметить национальные воинские формирования. Было 

создано 20 башкирских, 2 мишарских и 2 тептярских полка. Всего 

же на борьбу с вторгшимся неприятелем ушло из Оренбургского 

края (современная территория Оренбургской и Челябинской облас-

тей и Республика Башкортостан) около  40 тыс. казаков и рекрутов 

из русского и нерусского населения (1. С. 221; 26). Необходимо 
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особо отметить башкирские полки, и не только из-за того, что их 

было в десять раз больше, чем мишарских и тептярских, и за их 

колоритный вид и необычное для начала XIX века вооружение. 

Французские мемуаристы оставили множество свидетельств под-

вигов башкирских отрядов: «Нас особенно угнетали отряды баш-

кир, вооруженных копьями и луками» (25). 

В 1814 г. в Париже довольно странно было видеть французам в 

своей столице башкирских воинов, вооруженных луком и стрелой, 

которые  изготовлялись самими башкирами, поэтому их и прозвали 

«северными амурами» (5; 25; 31). Вооружение башкирских обрядов 

представляло собой своеобразную смесь оружия Средневековья и 

Нового времени: ружье, пика, сабля, лук со стрелами, а ружья и 

пистолеты были у них редкостью (27. С. 150-155). Особенности 

вооружения, относительно слабая тактическая подготовка предо-

пределили разнообразные формы их использования не только в 

сторожевом охранении и в конвойной службе, но и их непосредст-

венное участие в сражениях и в разведке. 

В преддверии ожидавшейся войны постановлением Государст-

венного Совета, утвержденного 3 октября 1810 г. Александром I, 

было решено определить отливку артиллерийских снарядов на ча-

стных заводах [2. С. 383). В 1811 г. заводы получили заказы воен-

ного и морского министерств на выпуск орудий и снарядов. Гор-

ные заводы Урала производили разнообразные виды снарядов, 

применявшиеся русской артиллерией: бомбы 5 и 2-х пудовые, 24, 

12, 6 и 3-х фунтовые; гранаты 20, 10 и 6-ти фунтовые; книпели, 

брандскугели и картечь № с 1 до 8. Военные заказы выполняли ка-

зенные заводы Златоустовского и Екатеринбургского горных окру-

гов и частновладельческие заводы горных округов:  Нижнетагиль-

ского, Кыштымского, Сергинско-Уфалейского, Катав-Ивановского, 

Симского и других. 

Из южноуральских заводов ядра, бомбы, гранаты и картечь из-

готовляли Катав-Ивановский, Юрюзань-Ивановский, Симский, 

Саткинский, Кусинский и Нязепетровский заводы; пушки – Злато-

устовский.  В 1811 г. он изготовил 93 пушки, из которых военным 

ведомством было принято 52. На 1812 г. завод получил заказ еще 

на 120 орудий вместо Екатеринбургского, но выполняя его, сверх 

запланированного должен был дополнительно отлить 29 орудий 

(17. С. 38; 18. С. 18-23).  Орудия аналогичные отлитым на Златоус-

товском, Каменском и Екатеринбургском заводах сейчас мы можем 
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увидеть в экспозиции Тобольского историко-архитектурного му-

зея-заповедника, где на клейме мы можем увидеть год и место от-

лития пушек. 

На частных Кыштымских заводах наследников Н.Н. Демидова 

отливка снарядов началась в апреле 1811 г. (29. С. 117) и, несмотря, 

на большие трудности освоения нового производства, они дали в 

том же году 11860 ядер, 7450 бомб, а в 1813 г. 17800 ядер и 8000 

бомб (23. Л. 8-9). По определенным нарядам уральские заводы от-

лили снарядов 293027 пудов в 1811 г., 180207 пудов – в 1812 г. и 

292383 пуда – в 1813 г., а за трехлетие – около 760 тысяч пудов (17. 

С. 38). Кроме выпуска военной продукции Кыштымские заводы 

поставляли рекрут по определенным нарядам: «мастеровых и рабо-

чих людей по 83 набору рекруты 34 человека, были в самоскорей-

шем времени к приему представлены …» (11. Л. 1). Архивные до-

кументы помогают раскрыть не только сухие строчки определен-

ных видов вооружения и цифры произведенной продукции, но и 

фамилии и имена непосредственных героев тыла Отечественной 

войны 1812 г., которые в короткое время овладевали навыками вы-

пуска новой для себя продукции. Так мы узнали имена мастеровых 

Кусинского и Саткинского заводов (3. Л. 1-24). 

В середине XIX века события Отечественной войны 1812 года 

и Заграничных походов русской армии  снова напомнили южно-

уральцам, да и сегодня кто-то ежедневно «дела былых сражений» 

наблюдает из своего окна, а для водителей и пассажиров, проез-

жающих мимо машин и автобусов, вызывать удивление, желание 

остановиться и сфотографироваться: «до Парижа 30 км – до Маг-

нитогорска – 120 км», «до Берлина – 15 км» – топонимические на-

звания завораживают. Спустя 30 лет, в начале 1840-х гг., подвиги 

оренбургских казаков и башкирских воинов снова напомнили жи-

телям Южного Урала о героических делах минувшей войны. 

На территории современной Челябинской и Оренбургской об-

ластей присутствуют самые разнообразные топонимические назва-

ния, в т.ч. и в честь побед русской армии в Отечественной войне 

1812 г. и Заграничных походах русской армии, одержанные на по-

лях сражений во Франции и Германии. Основаны они были как но-

мерные укрепленные поселения Новолинейного района на границе 

с киргиз-кайсацкой степью, а в 1840-е годы (в основном в 1843 г.) 

благодаря оренбургскому губернатору В.А. Обручеву они получи-

ли свои героические названия. Так в Челябинской области 14 насе-
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ленных казачьих поселений получили свое имя от мест знаменитых 

сражений: Арсинский, Кассельский, Париж и Фершампенуаз (На-

гайбакский район), Березинский, Бородиновка и Тарутино (Чес-

менский район), Берлин и Клястицкое (Троицкий район), Бреда 

(Брединский район), Кацбахский и Полоцкое (Кизильский район), 

Краснинский (Верхнеуральский район), Лейпциг (Варненский рай-

он) (24). 

Первая мировая война. К сожалению не только большая часть 

ее участников – южноуральцев, но и ее Героев не известна для 

широкой публики. Только за последние два-три года, благодаря 

изысканиям краеведов и историков, мы узнаем об этом (9). Всего 

по неполным данным из II, III и  IVотделов Оренбургского 

казачьего войска, расположенных на территории современной 

Челябинской области 45 человек стали полными Георгиевскими 

кавалерами (8). Данные неполные, требующего дальнейшего 

уточнения. Среди них и Иван Васильевич Пашнин, уроженец 

деревни Пашнино 1, который первый среди кавалерии и казачьих 

войск России стал полным Георгиевским кавалером. За мужество и 

героизм  Николай II наградил его чистокровным скакуном, а 

Оренбургское казачье войско на средства, собранные по страницам, 

изготовило для своего славного сына именную шашку, отделанную 

золотом (7. С. 430). 

В Польше встретил войну и капитан Борис Михайлович 

Шапошников, родившийся в 1882 г. в Златоусте и прошедший 

военными дорогами от старшего адъютанта 14 кавалерийской 

дивизии Юго-Западного фронта до начальника Кавказской 

гренадерской дивизии, от капитана до полковника (28. С. 358) и 

был награжден пятью орденами: Святой Анны 4-й, 3-й и 2-й ст., Св. 

Владимира 4-й ст. и Святого Станислава 3-й ст. (35). 

Война не только закалила его характер, но и изменила внешний 

вид Б.М. Шапошникова: «Находя, что в условиях военного времени 

борода – это роскошь, я отправился в парикмахерскую, из которой 

через полчаса вышел уже «молодым» человеком. Никто из 

офицеров дивизии не узнавал меня» (34. С. 260), – спустя годы 

написал в своих воспоминаниях Борис Михайлович. В Златоусте, в 

старой части города сохранился дом, где прошли детские годы 

будущего Маршала Советского Союза и начальника Генерального 

штаба, а в городском краеведческом музее представлена отдельная 

экспозиция с личными вещами Бориса Михайловича. И примеры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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участия южноуральцев в боевых действиях Первой мировой войны 

можно продолжать. К сожалению, об этих событиях южноуральцам 

не напоминают ни памятники, ни топонимические названия улиц. 

И хотя есть улицы, названные в честь воинов, участвовавших в ней, 

но топонимика получена ими за другие заслуги героев.  

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область 

стала местом формирования около 70 воинских частей и 

соединений, которые принимали участие в обороне и в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков от Брестской крепости до 

Сталинграда, от Баренцева моря до гор Кавказа. Танковые части – 

на южном направлении; стрелковые дивизии – на Карельском, 

Волховском, Калининском и Северо-Западном фронтах. На фронт 

ушло свыше одного миллиона человек, не вернулось 150 тыс. (12. 

С. 1). Одной из первых удары противника отражала 85-я 

Челябинская стрелковая дивизия, дислоцировавшаяся в Западном 

особом военном округе и практически полностью погибшая в 

окружении в районе Гродно (4. С. 90-97).  

 Среди воинских соединений, сформированных в Челябинской 

области, были дивизии и бригады, воевавшие на самом северном 

фронте – Карельском: 367-я стрелковая дивизия и 65-я морская 

стрелковая бригада, сформированные осенью 1941 г. в г. Шадрин-

ске и Нязепетровске из жителей г. Челябинска, области, моряков 

Тихоокеанского флота и раненых, прибывших из госпиталей. Во-

лею командования южноуральские соединения воевали бок о бок и 

сменяли друг друга, отправляясь на переформирование. Судьба 

367-й дивизии и 65-й бригады оказалась трагической, так как почти 

80 % личного состава погибло или пропало без вести во время на-

ступательно оборонительных операций в январе-феврале 1942 г. 

Трагические события начала декабря 1941 г. при обороне Мед-

вежьегорска и прорыва финских войск к Беломоро-Балтийскому 

каналу, а отдельных частей и через него, привели к тому, что 367-я 

стрелковая дивизия, первоначально отправленная на Западный 

фронт, была переброшена на Карельский фронт в район станции 

Масельская. Чуть позднее туда была отправлена и 65-я морская 

стрелковая бригада. 

По данным Книги Памяти Челябинской области в районе 14-го 

разъезда Кировской железной дороги, где занимали оборону 367-я 

дивизия и 65-я бригада, погибло или пропало без вести 1228 чело-

век (13) и 1766 – из Курганской области (16), которая до февраля 



 139 

1943 г. входила в состав Челябинской. Не меньшее число погибших 

и пропавших без вести в Книге Памяти Каменск-Уральского рай-

она Свердловской области.  

За последние годы, с 1989 по 2015 год, благодаря поисковым 

экспедициям и нашим публикациям на основе архивных докумен-

тов Центрального архива Министерства обороны, воспоминаний 

родственников и оставшихся в живых воинов, удалось воссоздать 

трагическую судьбу южноуральских частей и вернуть из небытия 

героизм наших земляков в январско-февральских боях 1942 г. С 

1992 г. ежегодно проводятся поисковые экспедиции на местах боев 

наших соединений: найдены, подняты и перезахоронены останки 

942 человека, установлены памятные знаки. 

В 2015 году, благодаря архивно-поисковой работе, было уста-

новлено место гибели и захоронения рядового, пулеметчика 1217 

стрелкового полка 367-й стрелковой дивизии Суворова Филиппа 

Егоровича – деда Губернатора Курганской области по материнской 

линии. 11 ноября 2015 г. Губернатор Челябинской области Б.А. 

Дубровский вручил А.Г. Кокорину архивные документы, подтвер-

ждающее это. При вручении данных Алексей Геннадьевич очень 

переживал, что было заметно по его глазам, т.к. 73 года семья не 

знала точное место гибели и захоронения Ф.Е. Суворова (20; 6; 33). 

Особенно необходимо отметить Уральский добровольческий 

танковый корпус, его 244 (63 гвардейскую) бригаду (4), сформиро-

ванную и полностью оснащенную в Челябинской области, которая 

прошла боевой путь от Курской битвы, участвовала в штурме Бер-

лине и первой пришла на помощь восставшей Праге, освобождая 

Украину, Польшу, Чехословакию. Танкисты первыми ворвались и 

погибли в Львове и Праге. Благодаря Челябинскому Кировскому 

тракторному заводу – Челябинск стал Танкоградом. 

318 человек – уроженцев, проживавших или проживающих в 

области стали Героями Советского Союза, а пять человек дважды: 

танкист Архипов С.В. (Аргаяшский район); летчик Павлов И.Ф. 

(Магнитогорск); летчик Евстигнеев К.А. (Челябинск, ЧТЗ); танкист 

Фомичев М.Г. (командир 63 гвардейской танковой бригады),  тан-

кист Хохряков С.В. (Еткульский район, Копейск), 70 человек – на-

граждены орденом Славы трех степеней (30).  

Из южноуральцев необходимо отменить П.В. Еремеева (Аша) – 

первым совершил ночной таран 29 июля 1941 г., В.Г. Зайцева (Кар-

талинский район, с. Еленинское, Магнитогорск) – снайпер, чья 
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крылатая фраза стала символом защитников Сталинграда «За Вол-

гой для нас земли нет», Н. Сосновского (Челябинск) – вторым в 

войну, 24 сентября 1941 г., в Новгородской области, в районе Хол-

ма, закрыл амбразуру дота (32. С. 182). 

Массовый героизм населения просто поражает и вдохновляет: 

движение тысячников Д. Чудинова в Златоусте, на заводе Ленина, 

А.И. Семиволоса – на Бакальских рудниках, движение фронтовых 

бригад – Е.И. Подорвановой и А.И. Солдатовой на Копейских шах-

тах. Население области шефствовало над Северо-Западным фонтом 

– отправлено 43 вагона с новогодними подарками, размещено 116 

эвакогоспиталей (на 44,7 мест, на излечении находилось до 220 

тыс. человек) (32. С. 183-185). Сегодня о военных годинах южно-

уральцам напоминают памятники, мемориальные доски и названия 

улиц. На картах наших городов присутствует большое количество 

улиц, связанных с событиями Великой Отечественной войны. 

Таким образом, Южный Урал внес не только свой неоценимый 

вклад в разгром армии Наполеона в Отечественной войне 1812 г. и 

Заграничных походах русской армии, как поставкой вооружения, 

так и отправкой рекрутов, участием казачьих и национальных во-

инских формирований. Спустя 100-летие после начала братоубий-

ственной Первой мировой войны ее события находят отражения в 

переплетении судеб ее участников южноуральцев – казаков Орен-

бургского казачьего войска и солдат, призванных из Оренбургской, 

Пермской и Уфимской губерний, благодаря самопожертвованию 

которых Южный Урал сыграл свою роль в Первой мировой войне, 

память о которой мы должны сохранить, чтобы та «далекая» война 

стала более «Известной» для Южного Урала. События Великой 

Отечественной войны во многих семьях еще «стоят» перед глаза-

ми, о чем свидетельствует акция «Бессмертного полка». Поэтому в 

контексте современной парадигмы российского образования явля-

ется актуальным обращение к темам героизма и мужества как про-

блеме отечественной истории и необходимость ее рассмотрения, в 

том числе на региональном и локальном уровне на что педагогов 

разных уровней акцентирует историко-культурный стандарт. 
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