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В последние годы многие любят рассуждать и писать о туристической 

привлекательности Челябинской области, об ее интересных природных и исто-

рических объектах для посещения. Есть ли они на самом деле или это придум-

ки? Совершим небольшую прогулку по истории нашего края и постараемся до-

казать, что у нас есть что посмотреть и нам есть, что показать…  

Несмотря на то, что «каждый кулик хвалит свое болото», мы считаем, что 

Южный Урал (в пределах современной Челябинской области) – один из уни-

кальных регионов России. Наша область намного привлекательней и интерес-

ней, чем окружающие соседи: Курганская, Оренбургская, Свердловская обла-

сти и Республика Башкортостан. Наш регион соединяет в себе все, что есть у 

них – «четыре в одном».  К сожалению, обо многом мы не знаем, не догадыва-

емся или не хотим знать… 

Расположенный на территории не только двух континентов: на границе 

Европы и Азии, но и трех природно-географических зон: горнолесной, лесо-

степной и степной, регион богат своей историей: от уникальных, неповторимых 

и единственных в России археологических памятников, объектов историко-

культурного, и промышленного наследия. Многие из россиян слышали о Игна-

тьевской пещере и «стране городов» Аркаим, плотине-заводе «Пороги» и зла-

тоустовском украшенном оружии. 

Южный Урал – это гиганты промышленной индустрии: Магнитогорский 

металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод, комбинат «Маяк» 

и другие объекты. Металлургия и машиностроение являются основой промыш-

ленного развития Южного Урала, которые были заложены в XVIII–XIX вв., 



 
 

большая часть выпускаемой продукции составляла и составляет оборонный, 

военный характер. 

15 февраля 2013 г., благодаря падению метеорита, названного впослед-

ствии «Челябинск», наш Южный Урал стал известен далеко за пределами реги-

она. На Южном Урале много интересных, любопытных и интригующих памят-

ников. Еще в конце XIX в. многие впервые перевалив через Уральский хребет и 

попав из Европы в Азию, оказавшись в наших краях, удивлялись и восхища-

лись красотами, называя Южный Урал – «Уральской Швейцарией». В настоя-

щее время приезжают на рождественские (новогодние) праздники, чтобы сво-

дить хоровод вокруг новогодней ёлки – горы Круглица на Таганае или полюбо-

ваться ледяным фонтаном близ Сатки. 

Чтобы южноуральская история стала ближе краеведами и историками 

Челябинской области в помощь ознакомления местной истории еще в 1960–

1970-ее гг. были подготовлены первые учебные пособия. Благодаря инициативе 

и настойчивости заведующей кафедрой Истории СССР Челябинского педаго-

гического института В. Н. Елисеевой в 1965 г. издан «Краткий очерк истории 

Челябинской области» – это была первая попытка написания систематизиро-

ванного труда по истории Челябинской области [11, с. 298; 23]. Только спустя 

почти 45 лет вышел следующий обобщающий труд в восьми книгах, подготов-

ленный историками Южно-Уральского государственного университета [52]. 

Для школьников учитель истории и краевед А. И. Александров в 1967 и 1978 гг. 

подготовил учебные пособия по истории родного края [8; 9].  

Впоследствии были опубликованы обобщающие труды преподавателей 

исторических факультетов вузов, учителей школ и краеведов Челябинской об-

ласти: Н. Н. Алеврас, Н. Б. Виноградова, А. И. Конюченко, Т. Л. Корецкой, М. 

С. Салминой, Г. С. Шкребня и других [7; 17; 25; 28; 29; 42; 50], реализовыва-

лась концепции краеведческого образования, для выполнения которой вышли 

учебники «Краеведение. Челябинская область», учебное пособие «Историче-

ское краеведение» [16; 31]. Для освещения локальной истории опубликованы 

учебные пособия по истории Челябинска и Магнитогорска [30; 53], а для ряда 



 
 

муниципальных образований «Тетрадь юного краеведа» от Каслинского района 

на севере до Брединского – на юге, от Ашинского – на западе и Красноармей-

ского – на востоке. 

За последние годы – «Южный Урал и Зауралье в древности и средневеко-

вье», «История. Челябинская область», «Южный Урал в XIX веке», «Великая 

российская революция и Южный Урал», «Металлургия Южного Урала: исто-

рия и современность», «Челябинская область. Атлас истории родного края» и 

другие издания [15; 18; 26; 36; 48; 54], научно-популярные книги-альбомы 

«Они создавали Челябинскую область», «Южный Урал: от колесниц до мирно-

го атома», «Край, заслуживший свои победы» и «От Аркаима до Магнитки [32; 

45; 57; 58]. Таким образом, любознательный читатель и любитель истории 

Южного Урала сам может подобрать, что ему ближе и милее. 

Начнем наше путешествие…  

Начиная с середины XVII в. Южный Урал вошел в сферу развития рос-

сийской цивилизации. В 1670-х гг. была первая попытка промышленного осво-

ения края: поиск серебряной руды в районе Малого Таганая и речки Тесьма, 

что близ современного Златоуста, где возвели «Новый уральский острожек». 

Для бесперебойной работы отряда были посланы стрельцы и крестьяне с ло-

шадьми.  Однако найти удалось только железную руду, а также из-за дальности 

расстояния поиск прекратили, а городок сожгли [34; 49, л. 343–345, 490–492]. 

Кроме того, действовал железный промысел Далматовского монастыря с уча-

стием уральских крестьян и посадских людей, которые сыграли важную роль в 

выборе удобных мест для будущих металлургических заводов. В 1682 г. осно-

ван первый населенный пункт Белоярская Теченская слобода [47, с. 13], сего-

дня село Русская Теча Красноармейского района.  

В 1730-е гг. с началом деятельности Оренбургской экспедиции усилива-

ется освоение и заселение Южного Урала русскими переселенцами. Промыш-

ленная модернизация Урала, затронувшая сначала территорию Среднего Урала, 

в середине 1740-х гг. перекинулась и на Южный. При Анне Иоанновне был ос-

нован Челябинск, при Елизавете Петровне возникло большинство южноураль-



 
 

ских заводов: Каслинский, Катав-Ивановский, Саткинский, Кыштымский, Зла-

тоустовский и другие, которые выпускали высокосортный металл, что, делало 

возможным удовлетворение не только своих внутренних потребностей, но и его 

отправку на европейский и среднеазиатский рынок. 

Лидерами в строительстве заводов на Южном Урале выступили симбир-

ские купцы Иван и Яков Твердышевы и Иван Мясников. Однако не меньшее 

число заводов было построено стараниями тульских купцов Мосоловых и Ла-

риона Лугинина. В истории горнозаводской (металлургической) промышленно-

сти Южного Урала оставили след много выдающихся и известных имен горных 

инженеров и мастеров. Среди них чаще всего выделяют горных инженеров и 

начальников Златоустовского горного округа Павла Петровича Аносова, от-

крывшего «тайну» булатной стали; Павла Матвеевича Обухова, отлившего пер-

вые русские стальные пушки и мастерового Ивана Николаевича Бушуева – 

«Иванко Крылатко» из сказа П. П. Бажова, создателя крылатого коня, чьи ху-

дожественные творения с этим символом на холодном оружии украшают мно-

гие музеи мира и многие, многие другие. 

Среди тех, кто свою «трудовую» деятельность начал на Южном Урале, на 

Златоустовской Князе-Михайловской сталепушечной фабрике в 1863 г. был Ва-

силий Иванович Колчак – отец будущего руководителя антисоветского движе-

ния на Востоке России А. В. Колчака. Василий Иванович менее года находился 

на фабрике, но именно этот небольшой отрезок времени заложил в нем основы, 

благодаря которым он стал крупным специалистом в области артиллерии. Кол-

чак после окончания Санкт-Петербургского горного института был отправлен 

на Златоустовские заводы для ознакомления с навыками сталепушечного про-

изводства у П. М. Обухова [38].  

О литой стали Обухова высоко отзывался Д. И. Менделеев: «Твердая ин-

струментальная сталь г-на Обухова при равной закалке с английскою рубит по-

следнюю и при столь значительной твердости довольно упруга. Она легко ку-

ется. Мягкие сорта обуховской стали еще лучших достоинств. Клинки г-на 

Обухова, по отзывам специалистов этого дела, представляют совокупность всех 



 
 

хороших качеств. Особенно важно то, что г-н Обухов может производить их в 

неопределенно большом количестве, тогда как прежде хороший клинок выби-

рался из сотни. Ружейные и пистолетные стволы г-на Обухова оказались без 

пороков и выдержали без вреда необыкновенно сильные заряды» [35, с. 56]. На 

Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1862 г. стальные пушки П. М. 

Обухова были отмечены золотой медалью. Один из присутствовавших на вы-

ставке М. Полетика писал в газете «Северная пчела» об успехе русской сталь-

ной пушки: «Можно ручаться, и я отвечаю за это, что на всей Лондонской вы-

ставке нет ни одного металлического изделия, которое по качеству металла 

могло бы сравняться с обуховской пушкой» [51]. 

В 1815 г. на Златоустовском заводе начинает действовать Оружейная 

фабрика, приезжают иностранные мастера, а в 1830-е гг. для нее строится новое 

здание в стиле позднего промышленного классицизма. Основной продукцией 

фабрики стал выпуск холодного оружия, в том числе и украшенного, что при-

вело к формированию уникального промышленного искусства – Златоустов-

ской гравюры на стали, известного на сегодня одного из брендов Южного Ура-

ла. Здание Оружейной фабрики вместе с расположенным рядом зданием Арсе-

нала, являются украшением центральной площади современного Златоуста. 

Напротив, находится Дом заводовладельца Л. И. Лугигина, в котором в 1811–

1917 гг. квартировали горные начальники, в том числе и П. П. Аносов, и П. М. 

Обухов [27, с. 391–393]. Сейчас там располагается краеведческий музей, ста-

рейших в Челябинской области, с самой богатой коллекцией, а в Оружейной 

фабрике – музей холодного оружия.  

В 1820-е гг. на Южном Урале, по близости от современного Миасса, 

начинается промышленная добыча золота. Один из приисков был назван в 

честь Александра I – Царево-Александровский. Горный начальник Златоустов-

ских заводов С. П. Татаринов сообщал директору департамента Горных и соля-

ных дел Е. И. Мечникову (именно под его руководством в 1797 г. было найдено 

первое южноуральское золото), что с 8 по 18 июля 1824 г. «начата надлежащая 

разработка золота в открытом 28 мая сего года Царево-Александровском руд-



 
 

нике. Золото, в сем руднике добытое, 24 фунта 62 золотника состояло большее 

частью в крупных кусках» [1, л. 5]. В 1841 г. на прииске мастеровым Никифо-

ром Сюткиным был найден самородок весом в 36,2 кг, названный «Золотой 

треугольник» [19, л. 1–1 об], ныне хранящийся в Алмазном фонде Кремля [36, 

с. 8]. 

Поэтому не вызывает удивления посещение Южного Урала и Златоуста в 

XIX – начале XX вв. российскими императорами и наследниками престола.: 

Александр I в 1824 г., Николай II в 1904 г., Александр Николаевич в 1837 г. и 

Николай Александрович в 1891 г. и других представителей. Основными пунк-

тами пребывания представителей Дома Романовых на Южном Урале стали Зла-

тоустовский завод, Миасские золотые промыслы, один из центров Оренбургско-

го казачества – Верхнеуральск и торговый Троицк. С пребыванием Александра 

I на «своем» руднике связана и легенда о царском подкидыше. Якобы, чтобы 

услужить Монарху местное горнозаводское начальство подбросило (подло-

жило) ему в шурф золотую самородку. Однако не в отчете о поездке по Зла-

тоустовским заводам, ни в других архивных документах «подкидыш» отсут-

ствует. Однако, многие до сих пор рассказывают легенду о Божьей милости и 

«Царском подкидыше». 

В честь этого памятного события в 1850 г. на Царево-Александровском 

прииске был воздвигнут памятник-колонна Александру I [2, л. 54–54 об; 5, л. 1–

2 об]. Через двенадцать лет после пребывания «Благословенного», в 1837 г., 

Златоустовский завод, благодаря стараниям К. И. Арсеньева и В. А. Жуковско-

го – учителей наследника престола, вновь окажется обязательным объектом по-

сещения Великого князя Александра Николаевича [24 с. 190]. Визит Николая II 

в 1904 г. в Златоуст оказался самым восточным пунктом его поездки. Основная 

цель – проводы 214-го Мокшанского и 282-го Черноярского полков на русско-

японскую войну [12, с. 74].  

Южный Урал – многонациональный край, на территории которого бок о 

бок, в мире и согласии жили и живут многие народы и народности. Благодаря 

самопожертвованию, проживающих здесь: башкир, казахов, нагайбаков, рус-



 
 

ских, татар и других народов, южноуральцы сыграли неоценимую роль на поле 

брани войн XIX–XX вв.: Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 

русской армии 1813–1814 гг., Русско-японской и Первой мировой войн. Спустя 

годы народам, проживающим по обе стороны Уральского хребта, есть чем гор-

диться, тем более, что прошедшие события сохранилась не только в историче-

ской памяти горнозаводского и казачьего населения, башкир и нагайбаков, но и 

в их материальной культуре. 

События военной славы южноуральцев и сегодня напоминают нам и гос-

тям области о «делах былых сражений». Топонимические названия заворажи-

вают – «до Парижа 30 км – до Магнитогорска – 120 км», «до Берлина – 15 км». 

На территории современной Челябинской и Оренбургской областей присут-

ствуют топонимические названия в честь побед русской армии. Основаны они 

были как номерные укрепленные поселения Новолинейного района на границе 

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

оренбургскому губернатору В. А. Обручеву они получили свои героические 

названия. Так в Челябинской области 14 населенных казачьих поселений полу-

чили свое имя от мест знаменитых сражений. Например, Арсинский, Березин-

ский, Берлин, Бреда, Бородиновка, Лейпциг, Париж, Тарутино, Фершампенуаз 

и другие [40, с. 29] – Польша, Франция, Германия и Нидерланды на карте одной 

области. Почти через 150 лет «Болгария» снова оказалась на Южном Урале, 

только теперь в Челябинске: 22 ноября 1977 г. в память об освобождении 96-й 

танковой бригады имени Челябинского комсомола, сформированной в 1942 г., 

на карте города появилась улица Шуменская в честь болгарского города Шуме-

на, освобожденного в 1944 г. уральскими танкистами [44, л. 158].   

Самым необычным отражением памяти об участии южноуральцев в со-

бытиях Русско-японской войны являются даурские лиственницы и вальс «На 

сопках Манчжурии». В самом центре Челябинска сохранилось место, напоми-

нающее нам о событиях начала XX в. на Дальнем Востоке: в небольшом сквере, 

растут пять необычных для Южного Урала даурских лиственниц, посаженными 

из семян, привезенных участниками войны с Японией и лечившимися в лазаре-



 
 

те, располагавшимся в то время в этом доме. Другим неожиданным отражением 

памяти об участии южноуральцев в событиях Русско-японской войны является 

вальс – «214-й Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», написанный в Зла-

тоусте в 1906 г. капельмейстером полка Ильей Алексеевичем Шатровым. 

Длинное название вальса не умещалось в одну строчку на этикетке пластинки, 

и его «сократили» – «На сопках Манчжурии» [12, с. 77]. 

Расквартированный с конца 1901 – начала 1902 гг. в городе для охраны 

спокойствия Мокшанский батальон оказался вовлечен в водоворот революци-

онных потрясений. 13 марта 1903 г. две его роты участвовали в наведении по-

рядка бастовавших рабочих Златоустовского завода и их расстреле. После воз-

вращения в Златоуст, попав в революционные потрясения, солдаты полка под-

няли восстания. Смутьянов арестовали, а полк перевели в Самару, а затем и во-

все расформировали. Поэтому уже в городе на Волге летом 1907 г. состоялось 

первое исполнение вальса И. А. Шатрова духовым оркестром [6, л. 74, 78, 84, 

86, 88]. Поначалу провинциальная публика довольно прохладно встретила этот 

вальс, однако впоследствии его популярность стала расти, а с 1910 г. тиражи 

граммофонных пластинок с записью вальса стали превосходить тиражи других 

модных вальсов.  

Из южноуральцев участников Первой мировой войны необходимо оста-

новиться на Иване Васильевиче Пашнине, который первый среди кавалерии и 

казачьих войск России стал полным Георгиевским кавалером. За мужество и 

героизм Николай II наградил его чистокровным скакуном, а Оренбургское ка-

зачье войско на средства, собранные по страницам, изготовило для своего слав-

ного сына именную шашку, отделанную золотом. До последнего времени не 

было точных данных, как сложилась послереволюционная судьба И. В. Пашни-

на, когда и где он закончил свой земной путь. Часто указывались недостовер-

ные данные. Краевед из с. Миасское Ж. А. Криворотова внесла ясность в этом 

вопросе [33]. Только документы архива Бюро русской эмиграции в Манчьжу-

рии в Государственном архиве Хабаровского края дали возможность уточнить 

многие факты его биографии в 1920–1930е гг. [22, л. 1–2 об]. 



 
 

Однако придут новые времена и воздвигнутые на пожертвования населе-

ния Южного Урала памятники, бюсты и часовни представителям династии Ро-

мановых, подвигам казаков Оренбургского казачьего войска будут снесены, и 

только распложенная вблизи Златоуста гора Александровская сопка будет 

напоминать жителям Златоуста и пассажирам проезжающих мимо поездов, что 

в 1837 г. на нее поднимался молодой наследник престола Александр Николае-

вич, а в Златоустовском краеведческом музее с особой гордостью рассказывают 

и показывают «Доспехи рыцаря», сделанных для наследника мастером Иваном 

Бушуевым, и об одном из личных фотоальбомов Николая II № 17, неизвестно 

каким образом, оказавшемся в запасниках музея, а теперь по «большим» празд-

никам, выставляемым для «больших» гостей. 

В Златоусте сохранился дом, где прошли детские годы Маршала Совет-

ского Союза и начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова, на кото-

ром 7 мая 2005 г. была открыта мемориальная памятная доска [10], в городском 

краеведческом музее представлена отдельная экспозиция с личными вещами 

Бориса Михайловича. В 2017 г., в преддверие 135-летия со дня рождения мар-

шала, в Архиве Златоустовского городского округа в результате поиска обна-

ружена метрическую запись в рождении и крещении Б. М. Шапошникова в 

Христорождественском соборе поселка Кусинского завода [4, л. 675 об–676], а 

также в записи Свято-Троицкого собора Златоуста информацию о рождении 16 

августа 1914 г. его дочери Зинаиды [3, л. 76 об–77] . 

Сохранилось и здание бывшего горнозаводского госпиталя, в старом зда-

нии которого в 1845–1848 гг. лечил больных А. Д. Бланк – дед В. И. Ленина по 

материнской линии, а его дочь Мария жила вместе с отцом, которой установлен 

памятник у располагавшейся рядом школе № 3. В ней в 1960-е гг. учился буду-

щий чемпион мира по шахматам А. Е. Карпов. Родиной Златоуст является и для 

шестикратной олимпийской чемпионки – «Уральской молнии» Лидии Павлов-

ны Скобликовой. Всего спортсменка завоевала 40 золотых медалей, в том числе 

6 – олимпийских, 8 – на чемпионатах мира, 15 – на первенстве СССР [41, с. 

859]. Имя уральской спортсменки не сходило со страниц советских и зарубеж-



 
 

ных газет и журналов, телеграфных и телетайпных лент. Это был не только 

успех Лидия Скобликовой – это была Победа советского спорта. 

В конце XIX – начале XX века Златоустовский завод был не только са-

мым крупным на Южном Урале, но по мощности и производству военной про-

дукции выделялся среди других заводов Российской империи. «Казенность» за-

вода привлекала на него большое число неквалифицированной рабочей силы, 

что сделало завод и город в центре революционного движения, действовали 

различные боевые группы и партии. Поэтому в отдельных цехах завода впер-

вые в России был введен восьми часовой рабочий день еще в 1897/1898 г. 13 

марта 1903 г. произошла «Златоустовская бойня» – кровавое событие, которое 

современники называли прелюдией «Кровавого воскресенья», в результате ко-

торой погибло и умерло от ран от 45 до 69 человек [76, л. 186; 77, л. 149], точ-

ные цифры неизвестны до сих пор. К трагедии причастны не только тяжелые 

условия труда и низкая заработная плата для малоквалифицированных рабочих, 

но и конкуренция за должности и «умы».  

Среди частновладельческих горных округов особых успехов достигли 

Кыштымский и Симский горные округа. В 1900 г. при участии английского ка-

питала было создано АО «Кыштымских горных заводов», которое с 1907 г. под 

руководством шведа английского происхождения Лесли Уркарта реконструи-

ровало старые заводы и построило новые: Карабашский медеплавильный и 

Нижне-Кыштымский медно-электролитный. Лесли Уркарт дал совершенно но-

вое направление промышленному развитию Южного Урала – центра цветной 

металлургии. Одним из любопытных фактов деятельности Кыштымских заво-

дов в этот период связан с пребыванием Герберта Гувера (будущего 31-го пре-

зидента США в 1929–1933 гг.) на заводах. В 1910 г. с возникновением финан-

совых проблем он предоставил ссуду заводам под 6%, создал пул и к концу 

1910 г. Кыштымский пул контролировал 826 тыс. из 1 млн. акций. Г. Гувер ор-

ганизовал широкую рекламную компанию, обеспечил приток капитала в Кы-

штымскую корпорацию. С января 1912 г. он член совета директоров корпора-

ции. Г. Гувер дважды приезжал на Кыштымские заводы: в 1911 г. для ознаком-



 
 

ления с техническими аспектами производства, а в 1913 г. для оказания влия-

ния на программу технического развития заводов [13; 43, л. 1; 55, с. 50]. В ре-

зультате финансовых операций и технического перевооружения Кыштымские 

заводы стали крупнейшим производителем меди в России. 

В начале XX в. и до начала Первой мировой войны из горнозаводских 

округов Южного Урала также выделяются Симские заводы из-за особых усло-

вий организации производства и сбыта произведенной продукции, как наиболее 

передовые среди предприятий Урала и стоявшие практически на одном уровне 

технического развития с южнорусскими заводами. В Симском заводе в 1903 г. 

родился «отец» советской атомной бомбы И. В. Курчатов и в челябинском ар-

хиве сохранилась метрическая запись о его рождении [36, с. 13]. 

В начале XX в. на Южном Урале строятся и новые заводы: «Магнезит» и 

«Пороги». В 1908 г. в 37 км от Саткинского завода на реке Большая Сатка 

«Уральским электрометаллургическим товариществом графа А. А. Мордвино-

ва, барона Ф. Г. Роппа и А. Ф. Шуппе» по техническому проекту инженера Б. 

А. Бахметева началось строительство электрометаллургического завода «Поро-

ги» по выпуску ферросплавов, а 1 июня 1910 г. он дал первую продукцию. Вме-

сте с заводом была построена ГЭС – одна из первых в России и старейшая из 

ныне действующих [39, с. 28]. Порожскую ГЭС можно по праву называть фе-

номеном российской электроэнергетики. Даже в условиях экономической раз-

рухи после окончания гражданской войны электрометаллургический завод 

«Пороги» производил выплавку ферромарганца, феррохрома и ферросилиция. 

Электрическая плавка чугуна на заводе «Пороги» оставалось единственным 

производством в Советском Союзе, до пробной плавки в 1930 г. на Челябин-

ском ферросплавном заводе – ныне ЧЭМК. 

Не обошли Южный Урал революционные потрясения и Гражданская 

война: в мае 1918 г. произошел «Челябинский инцидент» и бой в районе стан-

ции Златоуст между отрядом Красной гвардии и чехо-словаками, что привело к 

дальнейшей эскалации вооруженного противостояния Гражданской войны в 

России. Победа летом 1919 г. «красных» под командование М. Н. Тухачевского 



 
 

над «белыми» после сражения под Челябинском предопределили поражение 

армии А. В. Колчака, но еще до 1922 г. продолжалась крестьянское противосто-

яние и действие «Голубой армии», и только страшный голод предопределил 

угасание вооруженного противостояния [15]. 

1930-е гг. стали новым этапом индустриализации Южного Урала: были 

не только реконструированы старые металлургические заводы, но и построены 

десятки новых. Первенцем советской металлургии Южного Урала стал Челя-

бинский электрометаллургический комбинат, построенный в рекордно корот-

кие сроки: в 1929 г. началось строительство, а уже 7 ноября 1930 г. первая элек-

тропечь дала металл. 1 февраля 1932 г. выдала первый чугун самая мощная в 

Европе домна № 1 Магнитогорского металлургического комбината. Спустя год, 

в июле 1933 г., магнитогорские металлурги произвели первую плавку стали, а в 

августе 1934 г. с вводом в строй прокатного стана «500» ММК стал предприя-

тием с законченным металлургическим циклом. Поэтесса М. С. Шагинян 

назвала «Магнитку» «источником вдохновения советской литературы» [36, с. 

15]. В декабре 1933 г. пущен Уфалейский никелевый завод – первый в СССР, в 

апреле 1935 г. – Челябинский цинковый завод. Итогом индустриализации стало 

создание многоотраслевого промышленного комплекса, металлургия которого 

занимала второе место в СССР, выпуская 11,5 % чугуна, 11,2% – стали и 12% – 

проката [56]. Создание крупной индустриальной металлургической и машино-

строительной базы на Востоке страны предопределило, что в годы войны Юж-

ный Урал стал одним из основных военных арсеналов Советского Союза.    

В годы Великой Отечественной войны благодаря танковым наркомам В. 

А. Малышеву и И. М. Зальцману, конструкторской мысли выдающейся плеяды 

инженеров Н. Л. Духова, Ж. Я. Котина, И. Я. Трашутина и других специали-

стов, организовавшим выпуск танков «КВ», «Т-34-85», «ИС» и «САУ» на Челя-

бинском Кировском заводе – Челябинск стал известен как «Танкоград», что по 

праву предопределило получение Челябинском и Магнитогорском почетного 

звания – «Город трудовой доблести». В Челябинской области были сформиро-

вано более 120 воинских частей и соединений [37, с. 150–154]. Особенно необ-



 
 

ходимо отметить 244 (63 гвардейскую) танковую бригаду Уральского добро-

вольческого танкового корпуса, сформированную и полностью оснащенную в 

Челябинской области, которая прошла боевой путь от Курской битвы, участво-

вала в штурме Берлине и первой пришла на помощь восставшей Праге, осво-

бождая Украину, Польшу, Чехословакию. Танкисты первыми ворвались и по-

гибли в Львове и Праге. Для танкистов корпуса златоустовские мастера-

оружейники сделали «черные» ножи, которые наводили ужас на врага. Из геро-

ев-южноуральцев необходимо отменить П. В. Еремеева – первым совершил 

ночной таран 29 июля 1941 г. и В. Г. Зайцева – снайпер 62-й армии Сталинград-

ского фронта, уничтожившей 225 фашистов за 38 дней, чья крылатая фраза ста-

ла символом защитников Сталинграда «За Волгой для нас земли нет» [46, с. 16, 

20, 54]. В Челябинской области с конца 1980-х г. активно действуют добро-

вольцы-энтузиасты, выезжающие на места боев Великой Отечественной войны, 

сейчас объединенные в Челябинское региональное отделение Поискового дви-

жения России [14]. Они вели и ведут работу от Мурманска до Севастополя, 

многие из них увековечивают память о наших земляках-южноуральцах, сфор-

мированных в довоенные годы или в годы войны воинских частей   

В послевоенные годы Челябинская область продолжала свои металлурги-

ческие и оборонно-машиностроительные традиции. 9 ноября 2017 г. президент 

России В. В. Путин на встрече с президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым на 

14-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана назвал 

Челябинск «индустриальным сердцем» России [36, с. 18]. В начале XXI века 

Челябинская область – это не только новые крупные производства: «Высота 

239» Челябинского трубопрокатного завода, листопрокатный стан 3000 Магни-

тогорского металлургического комбината, предприятие «Этерно» – совместный 

проект Челябинского трубопрокатного завода и РОСНАНО по выпуску соеди-

нительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных 

материалов, но Ильменский фестиваль авторской песни, Бажовский фестиваль 

народных культур и традиционных ремесел, метеорит «Челябинск», всемирно 

известный «Аркаим»,  множество разнообразных и неповторимых музеев, па-



 
 

мятники природы, истории и культуры, которые притягивают туристов с мно-

гих регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Наша прогулка подошла к окончанию. Надеюсь, что она была для Вас 

полезна и дошедшие до конца, получили минимальные знания по истории Че-

лябинской области. 
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