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Введение 

 

Октябрьский район, расположенный в Челябинской области, не-

сколько раз менял название за весь период своего существования. Акту-

альность темы обусловлена стремлением сохранения для истории имею-

щегося материала села Октябрьского Челябинской области в период до 

1960 года. 

Актуальность данной работы заключается и в том, что заселение по 

Октябрьскому району мало изучены. Но данная тема способна показать 

многим школьникам, как тяжело проходило заселение народами, которые 

прогоняли друг друга с территории. Как возникали многие деревни и села. 

Откуда произошли названия озер и рек и как они связаны с разными наро-

дами. Данные аспекты хорошо изучены в работах А.Г. Кухтурского1, кото-

рый посвятил данной теме не один год, изучив множество материала.  

Цель нашего исследования: рассмотреть этапы заселения Юго-

Восточной части Челябинской области на примере Октябрьского района и 

его использования как регионального компонента школьного историческо-

го образования. 

Задачи: 

1) рассмотреть паспорт Челябинской области как объект изучения; 

2) изучить историю территории Октябрьского района Челябинской 

области; 

3) исследовать историю заселения Октябрьского района до 1917 го-

да; 

4) описать историю заселения Октябрьского района до 1960 года. 

5) Проанализировать отражение исследовательской проблемы в ме-

тодической литературе, современных образовательных стандартах и обос-

                                           
1 Кухтурский А.Г  Истоки. (История заселения Октябрьского района). Октябрьское. 

2002. С. 66. 



 

новать актуальность использования материалов исследования в школьной 

практике. 

6) Разработать технологическую карту для учащихся 6 класса. 

Объект исследования –  Октябрьский район Челябинской области.  

Предмет исследования – история Октябрьского района Челябинской 

области в период до 1960 года.  

Территориальные рамки исследования: современная территория Ок-

тябрьского района Челябинской области. 

Хронологические рамки работы охватывают время конец XVII века 

до 1960 года. 

В данной работе были использованы такие методы как: метод исто-

ризма (рассмотрение заселения Октябрьского района как конкретного про-

цесса, с учетом конкретных исторических условий); метод объективности ( 

опора только на достоверные факты о заселении территории Октябрьского 

района, представленных в работах Кухтурского и Гончарова) . 

Историография.  

К сожалению, серьезного научного исследования по изучению села 

данного периода никем не проведено. Поэтому все данные для этой работы 

приходилось большей частью брать из материалов периодической печати 

архивного отдела МО «Октябрьский район». Часть материала взята из книг 

Кухтурский А.Г. Край Октябрьский – Отчизны частица2, А.Г. Кухтурский. 

«Истоки»3, А.Г. Кухтурский. «Под крылом журавля». 

В нашем исследовании указывается о казачьих поселениях. О них 

известно из трудов В.П. Баканова, В.Н. Витевского, М.Д. Машина, С.А. 

Попова.  

О заселении Южного Урала писали такие люди как В.М. Кабузан, 

А.А. Кауфман, А.А. Кондрашенков, В.В. Менщиков. Они изучали какие 

                                           
2 Край Октябрьский – Отчизны частица / Автор-сост. А.Г. Кухтурский. Октябрьское, 

2005. 
3 Кухтурский А.Г. Истоки. (История заселения Октябрьского района). Октябрьское. 

2002. 



 

народы заселяли эту территорию, какая у них была хозяйственная деятель-

ность. 

Источниковая база подразделена на:  

а) источники личного происхождения, которыми послужили крае-

ведческие записки Турбина Г.А.4, в которых говорится о населении разных 

районов Урала. 

б) Литературные источники. В эту категорию мы отнесли литератур-

ные произведения, авторы которые жили и трудились в данный период 

времени: В.И. Даль5, Э. и В. Мурзаевы, А.М. Бабкина. 

В третьей главе мы работали с нормативно – правовыми источника-

ми и учебно – методическими пособиями: 

1. Нормативно–правовые документы, регулирующие образова-

тельную деятельность. В этой группе источников мы включили норматив-

но–правовые документы, регулирующие образовательную деятельность. К 

ним относятся Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего  и среднего общего  образования, историко - культур-

ный стандарт в рамках Концепции нового учебно-методического комплек-

са по отечественной истории. 

2.  Учебно-методические пособия: 

Можно выделить пособие для 6 класса. История России. История 

Южного Урала с древнейших времён до начала XVI века /Е.Ю.Захарова, 

А.В.Ражев, В.М.Кузнецов,6 в котором подробно говорится о истории род-

ного края.          

                                           
4 Турбин Г.А. Из истории крестьянского заселения Южного Урала в середине XVIII – 

начале XIXв. // Краеведческие записки// Челябинск: Южно – Уральское кн. Из-во, 1969 

г. С.145 
5 Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.1989 г. 

6 История России. История Южного Урала с древнейших времён до начала XVI века: 

учебное пособие для 6 класса общеобразовательных организаций/Е.Ю.Захарова, 

А.В.Ражев, В.М.Кузнецов.М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020.С.96  

 



 

Новизна данной работы заключается в том, что впервые были прове-

дены попытки разработки и обобщения материала о заселении Октябрь-

ского района по А.Г. Кухтурскому.  

 Практическая значимость исследования: с научной точки зрения 

может послужить информативным материалом для исследований школь-

ников, учителей и преподавателей; с педагогической позиции – приме-

няться в качестве дополнительного материала при изучении в школе исто-

рии . Также, согласно положениям ФГОСа и ИКС, большое значение уде-

ляется воспитанию у школьников базовых национальных принципов, к ко-

торым, в том числе, относится патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Осуществление данной задачи особенно хорошо проявляется 

на уроках краеведения, ведь как известно любовь к Родине начинается с 

любви к родному краю. Для будущих учителей истории это имеет большое 

значение, так как позволяет реализовать региональный компонент во вне-

урочной и урочной деятельности школьников.  

Настоящее выпускное квалификационное исследование прошло апробацию 

на конференции методического  объединения учителей истории в Октябрьском 

районе в июне 2022 года. На конференции присутствовало 16 учителей истории 

Октябрьского района. После выступления участники МО задавали вопросы, и вы-

сказывали свое мнение и предложения по использованию данных материалов. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам. Ис-

следование состоит из введения; трёх глав, каждая из которых делится на 

параграфы; заключения; списка использованных источников; приложения. 

В заключении приводятся основные выводы исследования. 

 

  



 

Глава 1 Характеристика Челябинской области Октябрьского района 

 

1.1 . История заселения Челябинской области в конце XVII – 

XX вв. 

 

Челябинская область расположена в южной части Уральских гор, на 

стыке Среднего и Южного Урала, и частично в прилегающей к горам За-

падно-Сибирской равнине. Входит в состав Уральского федерального 

округа Российской Федерации. 

Если рассматривать историю, то здесь можно отметить период XIII 

века. Так, территория Южного Урала ранее входила в состав Золотой Ор-

ды.7 

В XVII веке заселение шло 3-мя потоками: 1) переселенцы оседали 

на Каме и её притоках; 2) из центра России и Поволжья – оседали на 

р.Белой, р.Уфе, и р. Миасс; 3) донские казаки, беглые крестьяне селились 

на р.Яик (Урал). На юге по р. Чусовой заселение сдерживалось тем, что эти 

земли были заселены башкирами. Но археологические раскопки 1997 года 

показали, что в 1674 году велись поиски серебряной руды близ Златоуста. 

Именно тогда появилось первое упоминание Уральских гор, т.е. произо-

шла смена названия (   Камень, так назывались горы в «Есиповской  лето-

писи» 1636г). Так на русских картах  16 века южная часть Урала называ-

лась Аралтовой горой, а остальная Камень.8  

Самое старое поселение  периода колонизации Южного Урала осно-

вано в 1682 году – с. Русская Теча.  Но так или иначе, территория нынеш-

ней  Челябинской области  начала заселяться,  и особенно в петровскую 

эпоху, когда здесь стала развиваться горнозаводская промышленность.  

России был нужен металл. 

                                           
7 Колесников А.Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв. Омск.: 

Омское книжное изд-во, 1973.С. 245-288 
8 Стариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. Орен-

бург: Тип. Б.А. Бреслина, 1890. С.147-149 

 



 

В 1745 году на р.Тор купцами-компаньонами И.Б. и Я.Б. Твердыше-

вым и И.С. Мясниковым был построен Воскресенский медеплавильный за-

вод, а в 1746 – Каслинский чугунолитейный и железоделательный завод, 

основанный купцом Я. Коробовым. 

За 10 лет было построено  на Южном Урале 26 металлургических за-

водов: Златоустовский(Косотурский)-1759г, Катав-Ивановский и Симский 

– 1759г, Усть-Катавский- 1761г., Увалейский-1764г. А в течении всего 

ХVIII века – 170 заводов. 

Южноуральские заводчики в основном вышли из купеческой среды – 

Губины,  Лугинины,  Мосоловы,  Осокины, Турчаниновы, Подяшины, 

Яковлевы.  Среди них особо выделялась компания заводчиков 

И.Б.иЯ.Б.Твердышевы и И.С.Мясников, выходцев из Симбирских купцов. 

В своё время они были лично знакомы с Петром 1, у которого в молодости 

служили на корабле в его путешествии по Волге. Там- то и состоялся раз-

говор царя с гребцами и лоцманами. Фактически он и натолкнул Тверды-

шевых и Мясникова на мысли о богатствах земли уральской. Начинали 

они дело с торговли хлебом. Но дело это было невыгодным, слишком 

большие издержки и затраты, а вот богатство этой земли уральской им 

приглянулось. И они как Демидовы на Среднем Урале создали в 40-70-е 

годы комплекс доменных  железоделательных и медеплавильных заводов, 

закрепили за своей компанией более 500 рудников, за короткий срок по-

строили и купили 11 заводов, став крупнейшим и ведущим поставщиком 

продукции на внешний и внутренний рынок.  Это Белорецкий, Катав-

Ивановский, Усть-Катавский, Симский, Миньярский заводы. Братья Мосо-

ловы  в 1759 году построили Златоустовский (Косотурский) завод, кото-

рый продали в 1769 году Л.И.Лугинину, прикупившему у Строгановых 

ещё и Саткинский завод. Лугинин построил Миасский медеплавильный за-

вод, а в 1789 году заложил Кусинские заводы. 

Горные заводы на Ю.Урале строились на территории, значительная 

часть которой исторически составляла ареал башкирского народа. В  ХVII 



 

веке земли башкир находились в вотчинном пользовании. Хозяйством они 

занимались в полной мере, вели кочевой образ жизни. Как писал 

И.Б.Твердышев «..горная работа у них (башкир-авт.) производится таким 

искусством, что нынешние служители лучше того не делают…»9 

Надо сказать, что особенностью южноуральской горнозаводской 

промышленности было то, что строительство заводов здесь велось исклю-

чительно за счёт средств частного предпринимательства. Для сравнения 

средне-уральские заводы строились в основном за счёт казны. 

Но и здесь государство поощряло заводчиков: давало денежные зай-

мы с низким процентом, разрешало покупку и аренду башкирских земель, 

приписывало государственных крестьян к заводам. 

Следует отметить, что у Твердышевых и Мясникова был долг на 

1756 год-500 тыс. рублей, в 1784 2,5 млн. чистого капитала и 78 тыс. ра-

ботников мужчин, женщин и детей, приписанных, купленных. Вольно-

наёмных работников было единицы. Твердышев говорил, что «… зачем 

тратить лишние деньги, когда я им так благодетель…». Но ещё Пётр 1 из-

дал указ о приписных крестьянах, где была установлена плата для них: ле-

том конному работнику – 10 коп/день, пешему – 5коп/день,  зимой – соот-

ветственно 6 и 4 коп. По инструкции 1734 года определялось : « 

..приписывать к домнам крестьян  от 100 до 150 дворов, а к молоту по 30 

дворов. Но он должен был отрабатывать за всех нетрудоспособных членов 

семьи, поэтому на заводе он находился до 3-4 месяцев в году.  Позднее по-

денщина была отменена и заменена сдельной платой, но установлены та-

кие высокие нормы выработки, что приписные вынуждены были работать 

в два –три раза больше, да и питаться они должны были за свой счёт. 

Указ от 11 февраля 1736 разрешил покупать и крепить башкирские 

земли. 

                                           
9 Из истории башкирского народа // Оренбургская газета. 1899. № 771. 

 



 

Указ Сената от 4 декабря 1749 года определял порядок получения 

разрешения на строительство плотины и пильной мельницы. Требование 

было: заблаговременно выбирать удобное место и приготовлять пилы и 

другие инструменты, а потом подавать прошение в Берг- коллегию. 

Так определяя место для строительства заводов Твердышев и Мяс-

ников строили плотины, заводской посёлок, чем создавали базу для желе-

зоделательных заводов. Убедившись в правильности выбора,  они начали 

строительство Юрюзанского, Белорецкого, Усть-Катавского, Симского, 

пильной мельницы в Миньяре, которая и стала основой будущего завода. В 

тоже время отказались от строительства заводов на реках Авзян, Буланка и 

Тирлян. 

Но вернёмся к тому, как скупались земли на Южном Урале.  Скупали 

землю,  в основном у башкир, часто за бесценок. Цена одной десятины  в  

среднем колебалась от одной десятой до одной тысячной копейки. В тече-

нии ХVIII века уральские заводчики приобрели у башкир около 5,8 млн. 

десятин земли, что составляло 16.5% исторической территории Башкорто-

стана. Башкиры теряли кочевые, пастбищные, бортовые и охотничьи уго-

дья, а заводовладельцы приобретали не только место под строительство 

завода, но и огромные пространства с топливными и сырьевыми запасами. 

Они превращались в крупнейших помещиков- заводовладельцев. 

Но заводчики  вывозили крестьян из центральных губерний. По све-

дениям инспектора Калачёва в докладной записке «Описание Катав-

Ивановского завода»  -  большую часть крестьян Мясников и Твердышев 

вывезли  на Урал из Рязанской, Тамбовской, Смоленской  губерний, поку-

пая там «оных годных в работу как порознь, так и семьями и деревнями…» 

К 1758 году Твердышев и Мясников купили 1520 дворов, которые насчи-

тывали 6тыс.80 душ. 

Но заводчики умели привлечь на заводы и вольных людей, которых 

приказчики снабжали деньгами, обязывая отрабатывать долг на заводах 



 

По положению от 15 марта 1807 года, эти закабалённые крестьяне и 

вольные люди навсегда были закреплены заводами. 

В состав заводского населения вошли и беглые, которыми считались 

со времени прикрепления крестьян к земле, все вольные поселенцы Урала. 

40-е гг. XVIII в. являются временем создания Оренбургской погра-

ничной линии. Укрепленная линия прикрывала юго-восточные рубежи 

Российского государства от нападений киргиз-кайсаков (казахов) и джун-

гарских калмыков. Создание сети опорных пунктов от Каспийского моря 

вверх по рекам Урал (Яик) и Уй явилось частью правительственного плана 

перенесения государственной границы на юго-восток от Башкирии и окон-

чательного включения ее в состав России. 

В результате сооружения Оренбургской пограничной линии Башки-

рия и Киргиз-кайсакская орда оказались разделенными укрепленной гра-

ницей, которая стала весьма важным стабилизирующим фактором в отно-

шениях между двумя кочевыми народами. К тому же для киргиз-кайсаков 

(казахов) появилось убежище от возможного нападения джунгар. 

Частью Оренбургской пограничной линии являлась Верхнеяицкая 

дистанция, а укрепления, крепости и редуты, составлявшие ее, позднее 

превратились в поселки, станицы и города, большая часть которых сегодня 

находится на территории современных Оренбургской и Челябинской обла-

стей. Располагаются они преимущественно на правом берегу реки Урал 

(Яик): город Верхнеуральск, поселки Спасский, Верхнекизильский, Ян-

гельский, Сыртинский, Увальский, Грязнушенский, станицы Магнитная, 

Кизильская и другие.10 

В России произошло эпохальное событие, сопоставимое по масшта-

бам и последствиям с отменой крепостного права. Выдающийся политик-

реформатор Петр Аркадьевич Столыпин пошел на беспрецедентный шаг - 

                                           
10 Баканов В. П. Из истории оренбургского казачества . Магнитогорск : [Б. и], 
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освобождение личности крестьянина от архаичных общинных пут и 

предоставление ему права собственности на землю. Он был убежден, что 

именно личный земельный собственник - трудолюбивый, обладающий 

чувством собственного достоинства - должен стать реальным проводником 

экономического и социального прогресса, внести в деревню просвещение 

и культуру, обеспечить гарантированный достаток своей семье. Таких кре-

стьян Столыпин называл “солью земли русской”, “кузнецами своего сча-

стья”. Он был убежден в том, что они станут основой для формирования в 

стране мощного среднего класса. Основная идея аграрной реформы как раз 

и состояла в том, чтобы создать в России широкий слой собственников 

земли. Впоследствии они должны были получить влияние в местных орга-

нах самоуправления. В конечном же счете речь в указе шла не просто об 

аграрных преобразованиях, но и о том, чтобы создать новый тип личности 

крестьянина, который примет активное участие в общественной и полити-

ческой жизни России. При подготовке указа учитывались изменения, про-

изошедшие после издания царского манифеста от 17 октября 1905 года и 

избирательного закона от 11 декабря 1905 года. Этими законодательными 

актами для крестьян был открыт доступ к участию в политическом процес-

се, в том числе в выборах в Государственную думу. 

В числе задач, которые решала столыпинская аграрная реформа, было и 

заселение окраин. За Уралом у Российской империи имелись огромные 

слабозаселенные территории. Учитывая внешнеполитические проблемы, 

которые были связаны с данным регионом в начале ХХ столетия (вспом-

ним хотя бы русско-японскую войну 1904 -1905 годов), правительство 

стремилось уплотнить там население. Таким образом одновременно оно 

решало и чисто государственную задачу по укреплению российских гра-

ниц на ее восточных рубежах. Поэтому правительство Столыпина преду-

сматривало переселение крестьян из густонаселенных губерний европей-

ской части России на окраины - за Урал, на Дальний Восток, в Среднюю 

Азию и Сибирь. За годы проведения реформы туда переехали более трех 



 

миллионов семей. Процесс переселения был организован следующим об-

разом. Перед тем как решиться на такой шаг, крестьяне отправляли в места 

предполагаемого переселения ходоков, своего рода разведчиков. Для этого 

они получали специальные проходные свидетельства. Ходоки оценивали 

район предполагаемого переселения по самым разным параметрам. Их ин-

тересовал климат, качество земли, местное население, его отношение к но-

вым поселенцам и т.д. После возвращения ходоков формировались партии 

переселенцев. Каждая семья получала от государства ссуду на переселе-

ние, а потом вместе со всем своим скарбом отправлялась в дорогу. В Челя-

бинске находился пересыльный пункт, где переселенцы формировались в 

группы. Оттуда они направлялись в выбранные ими места. На переселен-

ческих пунктах устраивали медицинские осмотры, оказывали переселен-

цам первую медицинскую помощь, кормили горячими обедами. Прави-

тельство пошло на серьезные финансовые вложения и пыталось организо-

вать переселенческий процесс цивилизованно. Никакой стихийности здесь 

небыло.11  

Внутренняя миграция в России всегда играла важную роль в перераспре-

делении населения по территории страны, заселении огромных про-

странств. В ХХ в. многомиллионная миграции из села в город за относи-

тельно короткое время изменила всю картину расселения населения Рос-

сии, превратила ее из сельской страны в городскую.12 

Центробежные тенденции межрегиональных миграций, преобладав-

шие еще со времен царской России, на какое-то время были усилены про-

цессами урбанизации, создания новых и развития старых городов в отда-

ленных районах. Но со второй половины 1960-х гг., центробежные тенден-

ции постепенно стали уступать место центростремительным. При сохране-

нии притягательности для мигрантов восточных районов, усилился приток 

                                           
11. Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 

г.: Историческая монография. В 2 т. Казань: Типо-Литография.1897.С. 487-495 
12 Брук, С.И. Миграция населения в России в XVIII начале XX века (Численность, 

структура, география) История СССР. 1984.  № 4. С. 9 – 15 



 

населения в области Центра и Северо-Запада,который практически полно-

стью поглощался Москвой, Ленинградом и их областями1. Вторым после 

Центра районом притяжения мигрантов стала Западная Сибирь (прежде 

всего, Тюменская область, где развивался крупнейший нефтегазовый ком-

плекс). На протяжении 1960-1980-х гг. основными поставщиками мигран-

тов были регионы Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Уральско-

го экономических районов. 

С конца 1980-х гг. наиболее привлекательными для мигрантов про-

должали оставаться регионы Центрального, части Северо-Западного окру-

гов, но в то же время усилилась привлекательность Юга и Приволжья, а за 

Уралом - областей, пограничных с Казахстаном. Эта часть страны, истори-

чески представляющая собой основную полосу расселения, одновременно 

стала стягивать людей и с малонаселенных окраин. Такие же предпочтения 

обнаружились и при распределении миграционного прироста населения, 

полученного Россией в 1990-е годы. Он распределялся по территории 

страны неравномерно, причем одни и те же регионы страны привлекали 

как внутренних, так и международных мигрантов. 

 

1.2.  История территории Октябрьского района Челябинской области 

 

Октябрьский район – один из самых больших по территории и самый 

восточный район Челябинской области. Год образования – 1926. Общая 

площадь – 4356 кв. км. Население – 27 тыс. чел. Районный центр – село 

Октябрьское13. 

Октябрьский район, Октябрьский муниципальный район, админи-

стративно-территориальная единица. Находится в восточной части Челя-

бинской обл. Граничит с Республикой Казахстан, на востоке и севере – с 

                                           
13 Менщиков В.В. Южное Зауралье в XVII-XVIII вв. //История Курганской области. Т. 

1. Курган, 1995.С. 243-278 
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Курганской областью на северо-западе с Еткул., на З.– и Троицким райо-

нами.  

Образован 4 ноября 1926 как Подовинный район в составе Троицко-

го округа Уральской области (10 мая 1935 переименован в село Октябрь-

ское – бывш. деревня Калмыкова (Калмакова); в апр. 1959 вошла террито-

рию Каракульского района.  

Площадь совр. района 4356 км2 и насчитывает 28245 чел.  

Национальный состав: – русские (72%), – немцы (9,8%), – башкиры 

(2,6%), – казахи (1,4%), – белорусы (1%), – мордва (0,5%).   

Плотность нас. 6,5 чел. на 1 км2.  

Октябрьский район включает 14 сельских поселений: Барсучанское, 

Боровое, Каракульское, Кочердыкское, Крутоярское, Лысковское, Маяк-

ское, Мяконькское, Никольское, Октябрьское, Подовинное, Свободнен-

ское, Уйско-Чебаркульское, Чудиновское (всего 53 сел. насел. пункта).  

На основе Устава МО «Октябрьский муниципальный район», приня-

того в 2005, на его территории осуществляется местное самоуправление, 

органами которого являются районное Собрание (15 чел.), избираемое на 5 

лет, во главе с председателем (с 2005 – Б. М. Макин), и администрация 

района, надел. Исполнительно - распорядительными полномочиями (глава 

с 1996 М. И. Молчан, с 2005 – С. И. Величко). 14 

Официальные символы Октябрьского района герб и флаг – утвер-

ждены 30 дек. 2002 пост. городского Совета деп. № 152 и 153 соответ-

ственно, внесены в Геральдич. регистр РФ (№ 1144 и 1145 соответствен-

но). 

Герб разработан группой московских художников и геральдистов: С. 

А. Исаевым (компьютерная графика), Р. И. Маланичевым, К. Ф. Мочено-

вым (геральдич. доработка), Г. А. Туник (обоснование символики).  
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Описание: «Щит разбит опрокинутым острием на зелень, червлень и 

лазурь (синий, голубой); поверх всего – серебряный журавль, обращенный 

прямо, поддерживающий распростертыми крыльями возникающий во гла-

ве щита золотой безант».  

Журавль, главная фигура герба, – символ бдительности и преданно-

сти, олицетворение жизненной силы, духа и чистого сознания. Грациозная 

поза птицы аллегорически показывает красоту природы района. Солнце 

символизирует жизнь, созидательную силу, возрождение. Изображение 

восходящего светила характеризует географические особенности Октябрь-

ского района, расположенного на области. Красный цвет означает муже-

ство, самоотверженность, красоту, справедливую борьбу. Связанный с 

символикой Октябрьской революции 1917, этот цвет отражает название 

района.15 

Форма и положение образуемой красным полем фигуры (опрокину-

тое острие) говорят о том, что район занимает самую пониженную часть 

рельефа области. Зеленый и синий цвета дополняют символику природы: в 

Октябрьском районе много озер, живописных мест. Деление поля герба на 

зеленую и синюю части показывает расположение Оренбургского района 

на стыке границ с Курганской области и Казахстаном (зеленый и синий – 

основные цвета в их гербах). Желтый (золото) и зеленый – цвета урожая, 

полей и лугов – говорят о достижениях жителей района в сельском хозяй-

стве. 

Рассмотрим некоторые поселения. 

Дата рождения станицы Каракульской восходит к 1743 году. Место 

рождения: левый берег реки Уй, Исетская провинция. Здесь зародилось ка-

зачье сословие, что подтверждает свидетельство, подписанное императри-

цей Анной Иоановной. Более двух с половиной веков назад под руковод-

ством правительства казаки Оренбургского войска окружили Южный Урал 

системой крепостных линий, обезопасив его просторы от набегов кочевых 
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орд. Линии Оренбургской кордонной системы делились на 8 дистанций. 

Одна из них—Нижнеуйская, содержала 10 укреплений, в том числе и 

укрепления нашего района. Крепость Каракульская расположилась на вы-

соком берегу Уя, у одноименного озера. Ранее, на ландкарте 1735 года, по 

Ую, на месте крепости значился Каракульский отрожек. В 1743 году на его 

месте была построена крепость. Основной задачей уйских казаков была 

сторожевая служба—защиты границы государства Российского. Их дети и 

внуки защищали границы и свою Родину и во время великой Отечествен-

ной войны.16 

Деревня Уйско-Чебаркульская находится в восточной части Челя-

бинской области, на юге  Октябрьского района, в 55 км от районного цен-

тра села Октябрьского, в 100 км. на западе - ближайшая железнодорожная 

станция в городе Троицке.  

В 1740 г. Председатель Оренбургской комиссии Неплюев совершил 

осмотр по рекам Уй и Яик на протяжении 700 вёрст и лично положил 

начало основанию редутов и крепостей в наиболее удобных местах. Летом 

1743 г. в уездном г. Шадринске Исетской провинции Председателем Орен-

бургской комиссии Неплюевым и Сибирским губернатором Сухаревым 

был составлен план военного усиления пограничных казачьих линий «для 

обуздания кочующих орд и удержания их в подданнической узде». 

В 1798 г. была создана приуйская пограничная линия. На реке Уй 

стали возводится крепости и редуты, а казакам нарезали земли (по 30 деся-

тин). Казачьи земли полосой в 15 вёрст примыкали к пограничной линии.   

   Прослышав, про свободные, плодородные земли в нашей местно-

сти сюда потянулись переселенцы. Людям пришлым по закону не разре-

шалось селиться с казаками. Между Берёзовским редутом и станицей Ка-

ракульская, в низинке, стали селиться люди и осваивать залежные земли. 

Появились заимки Чебаркуль, Васильевка, Сарафановка, Мельниковка, Бе-
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лая курья, Токорёвка, Гурьяново, Земляново и другие. Видимо названные в 

честь родных мест переселенцев, по их фамилиям, природным особенно-

стям.  Постепенно и среди жителей заимок стали появляться казаки. Так 

казачье население стало неоднородным как по национальности, так и в со-

циальном плане.  

Семьи с заимок стали всё больше съезжаться на заимку Чебаркуль, 

рядом с которой располагалось озеро с одноимённым названием,  и проте-

кала река Уй. Место для селения было очень удобным, а самое главное во-

да рядом.   Селение разрасталось и постепенно превратилось в большую 

деревню, которая стала называться Уйско-Чебаркульская по высочайшему 

утверждению 19 августа 1804.17 

Два с лишним века прошло с тех пор, как на берегу небольшого озе-

ра в лесостепном Зауралье появилась маленькая деревушка со странным 

названием Ячмёнка. Впрочем, если разобраться, то ничего в этом странно-

го и не было. Просто группа переселенцев во главе с Егором Чудиновым 

облюбовали местечко для проживания близ озерца, прозванного башкира-

ми Ишмен-куль. Непонятное инородное слово тут же было переиначено 

пришельцами на русский лад в совершено конкретную Ячменку, кое 

название и утвердилось за поселением. Случилось это 24 октября 1794 го-

да. Позднее селу дали официальное имя Чудиново, по фамилии первого 

переселенца, справившего документы на пользование землей. Основали 

село пять семей, перебравшихся из слободы Верхне-Увельской (Варламо-

во), что располагалась недалеко от Чебаркуля. История не сохранила имен 

всех переселенцев, но доподлинно известно, что среди прибывших было 11 

душ мужского пола и 8 – женского, то есть всего 19 человек. Долгое время 

поселение оставалось в округе малоприметным. За 20 лет появилось всего 

две новые семьи. В 1816 году мужское население составляло 13 человек, 

женское – 14. В те времена огромные территории плодородных земель 

оставались невостребованными. По этому поводу П.И. Рычков, первый 

                                           
17 Музей Уйско-Чебаркульской школы. 



 

географ, историк и экономист Южноуральского края писал: «… Оренбург-

ская губерния по великому множеству самых лучших и хлебных земель 

могла бы числиться между плодороднейшими местами всей Российской 

империи, ежели б умножены были в ней прилежные земледельцы». Полве-

ка потребовалось для того, чтобы Чудиново из неприметной деревушки, 

затерянной среди многочисленных зауральских озер и болот, бесконечных 

березовых колков постепенно выдвинулось и стало известной в округе. 

В 1841 году в деревне стояло 83 двора, в коих имелось 382 жителя. 

Как указывает статистика тех лет «из оных – 199 душ мужского и 183 – 

женского пола». Население имело 555 лошадей, 640 голов крупного рога-

того скота, 450 овец, 17 коз, 103 свиньи. 20 ветряных мельниц, неустанно 

ворочая крыльями, приводили в движение тяжелые жернова, откуда 

струился благодатный хлебный ручеек, плод тяжелого и неустанного кре-

стьянского труда. 

В 1865 году в Оренбургской губернии образуется Челябинский уезд. 

Чудиново входит в состав нового уезда. Это уже крупное село, насчиты-

вающее 130 дворов, 879 жителей. В селе появилась церковь, часовня. Ожи-

вилась торговля. Три лавки, три питейных дома наперебой приглашали по-

сетителей. Были в деревне и мастеровые люди: чеботари (2), пимники (2), 

портные (3). Но основная часть занималась хлеборобством: 765 душ госу-

дарственных крестьян, 126 – временно-обязанных. 808 десятин засевали 

крестьяне в том далеком 1865 году. Какие же культуры предпочитали чу-

диновцы? А вот такие: пшеница – 340 десятин, ярица (яровая рожь) – 225, 

овес –160, озимая рожь – 34, ячмень – 25, лен – 16, конопля – 15, карто-

фель - 13. Как видим, преобладали три культуры – пшеница, рожь, овес. 

Наиболее распространен был сорт пшеницы «белотура». Рожь предпочи-

талась яровая, так как озимая часто вымерзала. В значительных количе-

ствах повсеместно высевался овес с преобладанием сорта «простой кисте-

вый». Ячмень возделывался мало. Не пользовался большим спросом и кар-



 

тофель. Еще свежи были в памяти крестьян «картофельные бунты» 1841 – 

1843 годов. 

В 1880 году в Чудиново насчитывалось 245 дворов, 1204 жителя. По 

понедельникам здесь проходили базары, а трижды в году проводились яр-

марки. В 1900 году в селе появилась паровая мельница, на долгие годы 

ставшая важной Чудиновской достопримечательностью. 

В 1916 году Чудиново становится волостным центром. Численность 

населения возросла до 1552 человек. Здесь заседало волостное правление. 

Свято-Вознесенской церкви присвоено звание благочинной. В округе она 

была главной. Под ее началом стояло девять церквей. В селе открылись 

двухклассное министерское училище, церковно-приходская школа, зем-

ская библиотека – читальня, земская больница, земская станция, кредитное 

товарищество, почта. Работала артель маслодельного завода. Ярмарки, 

Крещенская и Вознесенская, длились по неделе и собирали жителей всей 

округи. Особенно развернулся местный купец Н.Ф. Бабурин. Появились 

нововведения и в сельском хозяйстве. Некоторые крестьяне, главным обра-

зом зажиточные, не без успеха внедряли новые сорта: овес «венгерский» и 

«английский», ячмень «гималайский», «павлиний», а также местные сорта 

«двустрочный» и «многострочный остистый». Появилась новая культура – 

подсолнечник. Пересматривается и система земледелия. На смену пестро-

полью приходит новая трехпольная система земледелия. 

Село Октябрьское  одно из поздних поселений района. Приуйские 

станицы уже отсчитали по полтора столетия. Кочердык и Чудиново разме-

нивали вторую сотню, а берега озера Шишкино оставались пустынными. 

Правда, земли вокруг озера не были бесхозными. Они принадлежали каза-

кам Оренбургского казачьего войска. Казакам же принадлежало и само 

озеро. Вокруг озера находилось несколько пустошей. Вторую Шишкин-



 

скую пустошь приобрел троицкий мещанин Егор Галактионович Калмы-

ков. Село Калмыково было переименовано Октябрьское в 1935 году.18 

 

 

1.3. География фамилий Октябрьского района 

 

Население Октябрьского района формировалось в XVIII – XIX и XX 

веках. Вначале была заселена пограничная линия по реке Уй. В 1743 году 

по указанию И. И. Неплюева были сооружены крепости Каракульская и 

Крутоярская, а также редут Березовский. Спустя полвека в 1792 году воз-

никает невоенизированное поселение – слобода Кочердык, а вокруг нее 

деревни: Журавлиное, Мяконьки, Чудиново, Кузнецово, Буланово и р. Это, 

если можно так сказать, северное переселение, так как основной поток 

крестьян прошел путь с Поморья до Зауралья. Слобода Кочердык и 

окрестные деревни заселялись выходцами Шадринского и Окуневского 

дистриктов, а также из других территорий Исетской провинции. Далее, как 

известно, идет переселение из губерний Центральной России и Поволжья. 

После отмены крепостного права в Челябинский уезд в Кочердыкскую во-

лость переселилось много заводских крестьян, которые были прикреплены 

к Уральским металлургическим заводам из разных губерний России. 

Наиболее мощный переселенческий поток наблюдался в конце XIX – 

начале XX веков. Это были жители украинских и белорусских губерний, 

немцы Причерноморья, а также народы Бессарабии, Польши. Принимая 

это во внимание, можно сказать – в формировании населения нашего рай-

она приняла участие вся европейская Россия, Украина, Белоруссия и дру-

гие территории.19 
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Официальных данных о поселениях практически не сохранилось. А 

как было бы интересно восстановить территории, откуда шло переселение. 

Большую помощь в этом может оказать изучение фамилий жителей 

нашего района. Конечно, это не прольет свет на время заселения, числен-

ность переселенцев, но может обозначить территории, откуда шло пересе-

ление. 

Фамилия – это наследственное семейное наименование. Она отлича-

ется консервативностью и может сохраняться длительное время. 

Среди фамилий встречаются оттопонимические, изучая которые 

можно установить географию их распространения. 

Изучая морфологию слова (а фамилия – это слово и как любое слово 

подчиняется законам языка) можно выяснить особенности его строения, 

которые для разных территорий страны свои, имеют индивидуальные осо-

бенности. Это даст привязку к определенной территории. И, наконец, рас-

сматривая семантику слова, можно выявить диалекты, которые также 

можно районировать, т.е. связать с соответствующей территорией России. 

Определив методику исследования, мы проанализировали 1200 фа-

милий жителей Октябрьского района. При этом не учитывалось время по-

явления фамилий в районе; мы исходили из того материала, который име-

ется в настоящее время. Поэтому в поле зрения попали фамилии, появив-

шиеся в районе сравнительно недавно. Было интересно знать, откуда же 

исторически происходит та или иная фамилия.20 

В первую очередь в поле зрения попали фамилии, образованные от 

макротопонимов, хорошо нам известных. Самарин, Новгородов, Калугин, 

Печерских, Симбирев(от Симбирск), Вяткин, Полтавский. Сюда же вошли 
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названия жителей крупных городов: Пермяков, Москвичев, Казанцев, 

Уфимцев, Ярославцев, Костромитин. 

Следующая группа фамилий также известна и узнаваема, но статус 

географических названий, от которых они произошли ниже – Устюгов, Ре-

утов, Колыванов, Черепанов, Каргополов (и искаженное более позднее 

Картополов). Как и в первом случае, многие фамилии образованы от 

названия жителей городов: Устюжанин, Верхотурцев, Каширцев, Мезен-

цев, Белозерцев, Черданцев (от Чердынь), а также Смоляк (житель Смо-

ленской губернии), Подоляк (житель Подолии на Украине). 

Такие патриотические названия еще М.В.Ломоносов называл «Оте-

чественные или Родину значащие имена» 

Огромное количество наших фамилий образовано от небольших, не 

известных нам топонимов, имеющих областное значение. 

Так широко известная в районе фамилия Куплевацкий обязана про-

исхождением небольшой речушке Куплеваха, что протекает на Украине, 

на границе Днепропетровской и Харьковской областей. 

Здесь же протекает река Тагамлык, от которой произошла фамилия 

Тагомлицкий, известная сегодня в селе Новомосковка. Фамилия Хороль-

ский (с.Октябрьское) произошла от реки Хорол, что на Полтавщине, очень 

вероятно, что река и большое село Синява в Хмельницкой области связаны 

с фамилией Синявский, а село Дашев в Винницкой области – с Дашевский. 

Синица - приток Южного Буга, могла стать основой Синицкий, хотя здесь 

только предположение. Сел и рек с таким названием много и в России и на 

Украине. А вот Голубицкий, с большой долей уверенности, можно привя-

зать к однокоренному названию реки в бассейне Днепра. 

Подавляющее большинство фамилий на - cкий, -цкий связаны с гео-

графическим названием: Котелевский – Котелевская волость Харьковской 

губернии; Зеньковский – пос. Зеньков в Полтавской области; Россошан-

ский – г. Россошь Воронежской области, Кухтурский - река Кухтур, приток 

Белой. 



 

Фамилии типа Галиновский, Ганусовский, Блащинский, Ярмолин-

ский, Яворский предпочтительней искать на сопредельной территории за-

падной Белоруссии и Польши. 

Связаны с географическими объектами и такие фамилии как Уманец 

(житель города Умань Черкасской области); Фастовец (житель города Фа-

стов Киевской области); Коломиец (город Колымыя Иваново – Франков-

ской области. 

Нет сомнения, что найдется историческая Родина людям с фамилия-

ми Компаниец, Реминец, Филонец, Лисовец и др. 

Безусловно, можно отыскать топонимы к «геграфическим» фамили-

ям Шуховцев, Ведомцев, Гусельцев, Еланцев, Усольцев и др. 

В частности, интересна фамилия «Усольцев». Это старинная фами-

лия. Она родилась на Севере и связана с соляным промыслом. В XVII веке 

солеваренные городки Солигалич, Соль – Вычегодск, Соликамск в народе 

прозывались «Усольями», одной из которых и дало название фамилии. 

Еще более неопределенно с местом рождения «Еланцевых». Елань - это 

поляна среди леса. Таких названий в лесной зоне сотни. 

От названия малоизвестных деревень фамилии: Шуховцев, Бурцев, 

Гусельцев, Сопельцев, Чигинцев, Ставцев, Бобровцев, а вот Вышегородцев 

– фамилия, несомненно, городская. 

Среди аналогичных фамилий есть и уральские. Из деревни Звягино 

Чебаркульского района - Звягинцевы, из Мехонской слободы, что в Кур-

ганской области – Мехонцевы. Интересна фамилия Епанчинцев. Во время 

похода Ермака в Сибирь, на реке Туре им был заложен Епанчин городок, в 

последствии давшей начало фамилии. 

Часть фамилий образована от этнонимов, что также позволяет привя-

зать их к определенной местности.21 
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Таковы фамилии: Мокшанцев (мокша – этнографическая группа 

мордвы), Мещеряков (мещеряк - этническая группа татар), Водяков (от во-

тяк – самоназвание удмуртов), Зырянов (зыряне - этническая группа коми), 

Каратаев (каратай – татарское название мордвы), Табынщиков (табын – эт-

ническая группа башкир). 

Многие фамилии указывают на географичность, т.е. морфологиче-

ское строение таких фамилий определяет место их рождения, а также при-

надлежность к определенному этносу. 

Мы легко определим украинскую, латышскую, грузинскую, армян-

скую фамилии, а также многих других народов. Определенные флексии 

(окончания) вводят фамилию в соответствующую группу. 

Мы в данной работе не будем рассматривать такие фамилии. Это 

было бы довольно очевидно. 

Для определения географичности фамилий рассмотрим менее из-

вестные случаи. 

Для начала рассмотрим фамилии типа Антоненков, Марченков, Бо-

рисенков, Савинков, Силенков, Ермоленков, Васильченков, Вавенков. По 

своему строению фамилии имеют украинское оформление и лишь финаль-

ная -в вводит их в ряд русскоязычных. Действительно, такие фамилии рас-

пространены в контактной русско-украинской зоне. Иногда их называют 

еще смоленскими, ибо в этой области они имеют наибольшую плотность. 

Фамилии с формантой -ег распространены в Прикамье, главным об-

разом в Удмуртии и на севере Пермской области. К таким фамилиям отно-

сятся, например, Лунегов, Лемегов, Волегов, Ожегов. 

А вот на верхней Волге в Подмосковье очень часто встречаются фа-

милии, образованные от существительных на -иха. Навалихин, Шкурихин, 

Умрихин, Опалихин, Липихин. 

Для Мордовии (Пензенской, Ульяновской области и сопредельных 

территорий) очень продуктивен уменьшительный формант -кин. Он хоро-

шо сочетается с русскими именами, прозвищами и другими словами, но 



 

может иметь и национальные корни. В нашей работе отмечены такие фа-

милии, как Потапкин, Макейкин, Зоркин, Антошкин, Щучкин, Фичкин, Ба-

заркин, Муркин, Морозкин, Соболькин, Сидоркин, Борискин, Едренкин, 

Циндяйкин, Евкайкин, Суняйкин и многие другие. 

Изредка встречаются фамилии с формантом – ск перед окончанием – 

ов. Эти фамилии занесены с Придонья. Они характерны для казачьих фа-

милий. Среди них Земсков, Деревсков, Кергенсков. Последняя образована 

на базе тюркского корня, всего скорей турецкого. 

Северо – Запад России и европейский север изобилуют названиями с 

формантами -уг, -юг на базе субстратных корней. 

На территории района отмечены фамилии Вардугин, Устюгов, Анчу-

гов, Бельтюгов. Все они связаны с географическими названиями (Вардуга - 

река, Устюг – город, Анчуга - река, Бельтюги - поселок в Кировской обла-

сти). 

В процессе колонизации Сибири в XVII –XVIII веках русские люди 

прошли на север Урала и в Сибирь. Результат «осибиривания» привел к 

появлению в фамилиях формантов -ых, -их. Сегодня сибирские фамилии в 

нашем районе не редкость: Савиновских, Буйских, Заравнятных, Федоров-

ских, Больных, Подображных, Ланских, Легких, Толстых, Ильиных, За-

дворных, Печерских, Окопных, Мирных, Лесных. 

Вызывают интерес и удивление фамилии с формантой -ян, но со сла-

вянской основой: Прутян, Слободян, Шиян, Касьян и др. 

Родина таких омонимов не Армения, а Украина. Хотя не все здесь 

так просто. 

Вышеуказанные фамилии локализованы в районе города. 

Каменец-Подольский, расположенного в Хмельницкой области на 

Украине. Сюда, в старую крепость, в XVI веке были приглашены прослав-

ленные воины из Армении для защиты Подолии от поляков и литовцев. 

Со временем армяне ассимилировались в славянской среде, соответ-

ственно изменились и фамилии, приблизясь к славянизмам. 



 

С переселением украинцев на Южный Урал некоторые фамилии за-

звучали в нашем районе. 

Украинские фамилии широко распространены в районе. Но в них 

тоже можно увидеть различия, связанные с регионами Украины. Так, фа-

милии с формантой -юк характерны для западных районов Украины, По-

долии и Карпат. Среди них Марценюк, Михайлюк, Мензюк, Слободянюк, 

Вознюк, Басюк, Гаврилюк, Халюк, Масюк, Степанюк, Гоголюк. 

Встретилось в районе несколько «сечевых» фамилий. Сечевые фами-

лии исторически связаны с Запорожской Сечью. 

Вновь прибывший казак в Сечу должен был отказаться от своей фа-

милии и принять другую, раскрывающую его индивидуальные особенно-

сти. Казаки часто к этому процессу подходили с юмором. Так появлялись 

фамилии Сивоконь, Белобаба, Казыдуб, Рябошапка, Шкуропат, Пустовойт, 

Довгопол, Криворучко, Белоус. В церковной книге Н-Московской церкви 

отмечены такие экзотические фамилии как Завейборода, Нездайминога, 

Перебейнос, Мухобор и др. 

Компактная группа фамилий с формантой -ло зафиксирована в быв-

шем Старобельском уезде Харьковской губернии. В нашем районе удалось 

обнаружить следующие: Жмайло, Топало, Хрупало, Трикило, Кипкало, 

Моцкало, Шукайло. 

Из западнославянских территорий и даже Венгрии отмечены фами-

лии Сушич, Тромбач, Толкач. 

Белорусско-польский формант -ич находим в фамилиях Клименто-

вич, Петрович, Хамицевич, Мицкевич, Мурашкевич, а характерное сочета-

ние звуков «дз» выдает чисто польское происхождение фамилий Радзиев-

ский, Модзалевский, Ходзко. Последняя переиначена в Хацко (с. Чудино-

во).22 

                                           
22 Кислицын В.А., Менщиков В.В., Совков Д.М. Курганская область: Зауралье, Урал 

или Сибирь? IV Зыряновские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Курган, 22-23 ноября 2006 г.). Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 

2006. С. 154 



 

Среди фамилий, рассмотренных нами, встретились фамилии, образо-

ванные от диалектных слов. Это позволяет определить географию фами-

лий, особенно, если диалект локализован. Рассмотрим ряд таких фамилий. 

Известная в районе фамилия Кокоулин образована от слова «кокоу-

ля», что в Костромском округе означает разновидность сохи. Это дает ос-

нование предположить, что именно из этих территорий и вышла фамилия. 

Только в северных территориях могла зародиться фамилия Трапез-

ников. Именно там, на Вологодчине, в Поморье, в Белозерье в монастырях 

в XVI – XVIII веках существовала должность трапезника – сборщика про-

дуктов для духовенства. 

Интересна история фамилии Шумаков. В России самая большая кон-

центрация собственного имени отмечена в Курской области. На Курскую 

землю в XV – XVI веках, спасаясь от турок, переселялось много жителей 

из лесных территории Задунавья, называвшие себя «шумаки» (от «шума» - 

лес). Впоследствии из Курской губернии в Зауралье в первой половине 

XIX века выехали сотни Шумаковых. 

Ими даже основаны села Большое и Малое Шумаково в соседнем 

Увельском районе на границе с Октябрьским районом. 

Скляры, вероятнее всего, некогда проживали в Белоруссии или в по-

граничных районах Украины. Фамилия образована от профессиональной 

принадлежности «Скляр», что в данной местности означает «стекольщик». 

Из Центрального Черноземья - фамилия Пырин. Именно здесь «пы-

ра» или «пырин» - индюк. В основе - старославянское слово «пырить» - 

топорщить, вздымать перья (ср. русское «растопыривать»). 

Рязанско – орловская принадлежность фамилии Баев. И несмотря на 

то, что прозвище «бай» широко известно с древнейших времен на Руси и 

означает «говорун» (вспомнить хотя бы «краснобай»), тем не менее оно 

сконцентрировалось на Рязанско – орловской земле. Здесь, как нигде, вы-

                                                                                                                                    
  



 

сока плотность этой фамилии в деревнях. Именно отсюда она попала в наш 

район. Фамилия зафиксирована в деревне Буланово. 

А вот семантически схожая фамилия Бабурин, вероятнее всего, 

Тульская, так как в тульском диалекте «бабурить» означает «говорить». 

Указанная фамилия узнаваема в селе Чудиново. С этим же значением ор-

ловская фамилия Таракин. «Таракать» на местном диалекте – «беседо-

вать». 

С прозвищем «Яруша», что означает «буйный человек», «буян», свя-

зана фамилия Ярушин. В нашем районе отмечена в Боровом. Диалектное 

«яруша» записано на Тамбовщине. 

Фамилия Насонов связана с Вологдой. Еще во времена Ивана Гроз-

ного Вологду называли Насоном, по известной церкви Святого Иасона, в 

просторечьи св. Насона. 

Мордовские корни у фамилии Сульдин. Широко распространена в 

Поволжье. В нашем районе известна в деревне Александровка Каракуль-

ского поселения. «Сульда» с мордовского диалекта – «левша». В русском 

языке аналогична фамилия Шульгин с тем же значением. 

Ряд фамилий образован от прозвищ, которые отражают приметы 

личности. Так, архангельское «Куим» - глухонемой, дало фамилию Куимов 

(Ваганово), Курско-Орловское «севрюк» - угрюмый, неприступный чело-

век – Севрюков, а Пензенское «Курбатый» - малорослый – Курбатов (с. 

Октябрьское). 

Имеющая место в районе фамилия Моторин могла родиться на Ни-

жегородской земле, так как именно в этой части Поволжья слово «мотора» 

означает мот, расточитель. В начале это могло быть прозвище, от которого 

впоследствии и возникла фамилия. 

В предыдущей своей работе я указывала, что такие северные фами-

лии, как Шитков, Елышев, Кочев своим появлением обязаны плавучим 

средствам, так как в условиях Севера их роль огромна. 



 

К этим фамилиям может быть приписана и фамилия Брусянин, ши-

роко известная в Кочердыке.Брусяна – вид лодки, которыми пользовались 

на Печоре и соседних реках в XVIII – XIX веках. 

Как известно, первожители Кочердыка имели северное происхожде-

ние. 

В довольно распространенной фамилии Ланских усматривается во-

ронежско – тульское «Лан», что означает «поле, пашня». Ср. общеизвест-

ную фамилию Полевой. Правомерность нашего утверждения можно ви-

деть в сопоставлении с фамилией Лесных, также встречаемую в районе (с. 

Чудиново). Интересно, что обе фамилии исполнены в Уральско-

Сибирском варианте. 

А вот этот пример, пожалуй, более чем убедительно доказывает 

связь диалектного слова с фамилией. На Среднем Поволжье горшок или 

корчага для взбития масла называется молостов. Это же слово фигурирует 

в старинной казачьей фамилии Молостов (у нас известной в селе Березо-

во). 

Казалось бы, полное совпадение: молостов – горшок и Молостов – 

фамилия; но для русских фамилий это не характерно; должно быть в при-

тяжательной форме Молостовов. И что же? В старинных материалах нахо-

дим написание этой фамилии как Молоствов; в частности, генерал – майор 

Молоствов Владимир Перфильевич, наказной атаман Оренбургского каза-

чьего войска в XIX веке, уроженец Казанской губернии, что в Среднем 

Поволжье. 

Многие фамилии образованы от слов, раскрывающих профессио-

нальную принадлежность его носителя. Так как разные регионы России 

специализированы на разную профессиональную деятельность, то и здесь 

мы также видим географичность фамилий. Рассмотрим одну из профессий. 

В России очень распространена фамилия Гончаров. Гончар – мастер по из-

готовлению глиняных изделий, главным образом, посуды. Фамилия Гон-

чаровы широко известна по всей России и является одной из самых рас-



 

пространенных. Но не все знают, что фамилия Черепанов также связана с 

гончарством. На Вятской земле Черепан – гончар. Сравните: черепок, че-

репушка, черепица. 

Горшеня – тот же гончар и черепан, только на Новгородщине. Отсю-

да многочисленные Горшенины. 

А вот в некоторых районах Украины и Белоруссии мастер по кера-

мике – Скудельник. Фамилия Скутельник также зафиксирована в районе. 

Можно назвать десятки фамилий, связанных с деятельностью людей, 

с профессиями: Шаповаловы, Коноваловы, Ковалевы, Кравцовы, Швецо-

вы, Скорины, Сбитневы, Чумаковы, Прасоловы и др. 

Подводя итог, скажем – фамилии – это источник, указывающий на 

географию переселенческого движения. Пусть не всегда фамилии совпа-

дают с последним местом жительства человека, но они показывают перво-

начальную Родину человека. А, учитывая тот факт, что в XIX – начале XX 

века (до переселенческого движения) население все – таки было в боль-

шинстве своем, оседло, многие фамилии дают реальную картину размеще-

ния населения. 

Изучая фамилии жителей района в совокупности с другими источни-

ками, мы воссоздаем историю заселения родного края. А история эта бога-

тая и неповторимая. 

Делая выводы, мы можем сказать, что Октябрьский район появился 

очень, давно и название населенных пунктов зависело не только от геогра-

фического места нахождения, но и от людей, которые заселяли эту землю в 

разные периоды.  

 

  



 

Глава 2 Этап заселения Юго-Восточной части Челябинской области Ок-

тябрьского района в период до 1960 года 

 

2.1 История заселения Октябрьского района  до 1917 года 

 

 Интенсивное заселение Урала началось после падения Казанского 

ханства в 1552 году. Падение Казани открыло широкую дорогу русским 

землепроходцам на Урал и Зауралье. Дружины «охочих людей» по Каме, 

Чусовой и их притокам устремились в Сибирь. Начало этому потоку поло-

жил легендарный Ермак. Уже в 1586-1587 годах в Сибири появляются пер-

вые русские города Тюмень и Тобольск. Этот северный поток шел через 

Верхотурье. 

Второй поток переселенцев на Урал шел с юга. Начинался он у бере-

гов Волги, откуда волжские казаки, не пожелавшие подчиниться царским 

войскам, в конце XVI века переселились на Яик. Здесь был основан каза-

чий Яицкий городок, ставший центром Яицкого казачества. Поднимаясь 

вверх по Яику, казаки вступили в пределы Южного Урала. Но полностью 

заселить Яик им оказалось не под силу. Мощное сопротивление кочевых 

народов, главным образом башкир, прекратило дальнейшую колонизацию. 

Яик был заселен русскими до широты Илецкого городка (140 км от совре-

менного Оренбурга). 

В 1743 году «для обуздания кочующих орд и удержания их в под-

даннической должности» к уже имеющимся в крае крепостям по реке Уй 

закладываются новые. В числе их были крепости Каракульская, Крутояр-

ская, редут Березовский, первые поселения на территории современного 

Октябрьского района. Сооружение крепостей было вызвано стремлением 

утвердиться в крае, покончить с последствиями башкирского восстания 

1735-1741 годов. Крепости должны были стать опорными пунктами борь-

бы с восставшими, базами для снабжения правительственных войск бое-



 

припасами и продовольствием. С другой стороны, крепости должны были 

способствовать проникновению России в Среднюю Азию. 

В отличие от Донского и Яицкого казачеств, образовавшихся из 

вольных казачьих общин, Оренбургское войско было сформировано адми-

нистративным путем. В связи с этим строительство и заселение новых 

укреплений велось в плановом порядке. Основу переселенцев составили 

казаки закамских ландмилицких полков: Сергиевского, Шешминского, Би-

лярского конных и Алексеевского пехотного. По мере создания Оренбург-

ских укрепленных линий закамские крепости, ранее окраинные, превраща-

лись во внутренние поселения, и необходимость в находившихся там гар-

низонах отпадала. Эти гарнизоны переводились в Оренбургский край. В 

строительстве укреплений, расположенных на территории нашего района, 

участвовали казаки Шешминского полка. Это подтверждают данные топо-

нимики. На бывших казачьих землях сохранилось Шешминское урочище. 

В начале XX века здесь обосновались переселенцы, давшие название свое-

му поселку Шешминка. Поселок существует поныне.23 

Крепости Каракульская и Крутоярская спроектированы однотипны-

ми – четырехугольной формы, площадью около полугектара. Внутри кре-

пости располагались казармы, арсенал, конюшни. В крепость вели двое 

ворот. Березовский редут был вдвое меньше. Крепости Оренбургской ли-

нии не были простыми стратегическими пунктами. Они носили характер 

военных поселений, где наряду со сторожевой службой казаки занимались 

земледелием и домашним хозяйством. С самого становления укрепления 

предписывалось иметь «в близости леса и луга и удобные земли к пашне». 

Первоначально казаки землепашеством практически не занимались. Обре-

мененные сторожевой службой и обустройством крепости, они просто не 

                                           
23 Машин М.Д. Из истории родного края. Оренбургское казачье войско.Челябинск: 

ЮУКИ, 1976.С.146-158 

 



 

имели на это времени. Да и от постоянных набегов степняков в первую 

очередь страдали посевы. Более охотно казаки разводили скот. 

Гарнизоны Каракульской и Крутоярской крепостей состояли из двух 

рот драгун и роты пехоты. Этого количества казаков было недостаточно 

для охраны рубежей, поэтому ежегодно летом в крепости переправлялись 

для отбывания сторожевой службы казаки Чебаркульской, Челябинской, 

Миасской, Еткульской, Уйской и Карагайской крепостей. Часть из них 

оставались здесь на постоянное место жительства. Свободных земель было 

много, а население края незначительное. В начале XIX века на реке Уй 

возникает постоянное казачье поселение, основанное казаками Чебаркуль-

ской крепости. Оно так и называлось – Чебаркуль. Впоследствии, чтобы не 

было путаницы, его стали называть Уйско-Чебаркульское. Кроме чебар-

кульских казаков, сюда переселились жители близлежащих поселков 

Мельниково и Сарафаново. Этот факт прослеживается в микротопоними-

ке. До сегодняшнего дня один край Уйско-Чебаркульского носит название 

Мельниковка, другой – Сарафановка. 

Переселились на постоянное жительство в наш район и казаки дру-

гих станиц. На реке Черной, притоке Уя, осели казаки станицы Харлушев-

ской, что находится под Челябинском. Поселение назвали Ново-

Харлушевским. 

В десяти верстах Крутоярской крепости вниз по течению реки Уй 

был основан поселок Каратабан, выходцами одноименной станицы под 

Еткулем. Каратабан просуществовал до 1978 года. 

Небольшая заимка Касаргинские Сумки дает основание полагать, что 

этот населенный пункт был заведен казаками поселка Касарги, что распо-

ложен в окрестностях Челябинска. 

Казаки Кундравинской, Травниковской станиц, а также близлежащих 

поселков Филимоново, Запивалово положили начало поселению Шипкин-

ский. Название соответствует духу времени. В нем отражена славная стра-

ница истории – взятие Шипкинского перевала во время русско-турецкой 



 

войны 1877-1878 годов. Такие названия характерны для южной части об-

ласти. Фамилии Запивалов, Филимонов указывают на места, откуда при-

были переселенцы.24 

В 1846 году из поселка Аминевский (Уйский район) выехала группа 

жителей татар, обосновавшаяся на казачьих землях озера Даутово в Челя-

бинском уезде. Их причислили к казакам, а населенный пункт Ново-

Аминевский отнесли к Ключевскому юрту Нижне-Уйской дистанции 

Оренбургской казачьей линии. 

В 30-е годы XIX столетия Оренбургский военный губернатор гене-

рал-адъютант В.А. Перовский переносит пограничную линию вглубь ка-

захских степей. Новая линия прол е гла от Орска до Березовского редута 

без малого на 500 верст. Военные поселения ставились в удобных местах 

через 20-30 верст со всеми фортификационными сооружениями. Для стро-

ительства привлекались казаки внутренних участков Старой линии. В 1836 

году солдатами Степной и Верхне-Санарской крепостей был заложен по-

селок Варваринский. В год основания было отстроено 12 домов и пять 

землянок. Еще 34 дома было заложено. В укреплении предполагалось 

проживание 60 казаков. В 1843 году из упраздненного Ставропольского 

войска в поселок Варваринский, входящий в 10-й полковый округ пересе-

лилось 60 солдат, а в станицу Березовскую – 57. 

В 1842 году был поставлен вопрос о пожизненном наделении землей 

офицеров и чиновников Оренбургского казачьего войска. Нам удалось 

восстановить некоторые фамилии казаков и земельные территории, кото-

рыми они владели. Близ райцентра еще в первой половине XX века суще-

ствовали две небольшие деревушки – Немерово первое и Немерово второе. 

Это были некогда родовые поместья детей генерал-майора Оренбургского 

казачьего войска Василия Немерова. Дочь Зинаида Немерова владела пер-

вой Шишкинской пустошью общей площадью 623 десятины. Сын Ипполит 

                                           
24 Словарь местных географических терминов / Э. и В. Мурзаевы. Москва : Гос. изд-во 

географической литературы, 1959. С. 262-281 



 

Немеров занимал шестую Шишкинскую пустошь в количестве 631 десяти-

ны (Шишкино – озеро вблизи села Октябрьоское). С землями Немеровых 

соприкасались владения подполковника Красноярцева с поселением Крас-

ноярка. Пустошь у озера Зыковское принадлежала штабс-капитану Орен-

бургского войска Василию Сергееву. Надел на территории нашего района 

имел вышедший в отставку есаул четвертой сотни первого казачьего 

Оренбургского полка Круторожин. Его именем были названы озерцо и по-

селение на его побережье, просуществовавшее до 1872 года. Полковник 

Плотников Василий Васильевич имел владения площадью 470 десятин и 

поселение Плотниково. По фамилии казачьего офицера Деньгина названы 

озеро и поселок. Еще больше имен осталось неизвестными. Лишь названия 

некоторых объектов напоминают об их казачьей принадлежности: Майор-

ское – озеро и село, Капитанское – озеро, урочища Казачьи Сумки и Каза-

чьи Кусты, Сотников лог. 

  В 16 веке, после падения Казани на восток двинулись многие наро-

ды Поволжья и Предуралья: марийцы, удмурты, мордва, чуваши. Сегодня 

в районе проживают все эти народы, хотя они и немногочисленны25. 

 В районе довольно значительно представлены татары. Сформирова-

лась эта группа из переселенцев Предкамья. На территории района появи-

лись татарские поселения: д. Теренкуль, поселок Ново-Аминевкский, за-

имка Подовинная.26 

  В 19 веке на территорию будущего Октябрьского района прибыли 

переселенцы из густо населенных губерний Украины. Они образовывали 

заимки на 5-6 дворов, либо хутора, которые просуществовали недолго. Не-

значительная часть этих поселений дожила до наших дней. Украинцы ча-

сто называли вновь возводимые хутора и заимки именами родных мест. 

Таковы Киевка, Ново-Московка, Сары-Херсонские и др27.     

                                           
25 Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья в XVII-XVIII вв. Ч. I: Заселение территории 

русскими. Челябинск, 1966. С. 48-52 
26 Соколов Д.Н. Из поездок по степи // Труды ОУАК. Вып. 19. Оренбург, 1907.   
27 История Курганской области. Т. 5. Курган, 1999. С. 167 



 

   В конце 19 – начале 20 века в район переселилась значительная 

группа немцев. Они организовывали свои поселения, например, на берегу 

озера Барсучье, основали деревни Шишминка, Спорное и другие уже не 

существующие селения. 

   Одновременно с украинцами и немцами в район переселились бе-

лорусы. Их компактное расселение отмечено в деревнях Чернякино, Чеба-

чье, Сапожниково и др. После восстания в Польше, Литве, Правобережной 

Украины в 1863-1864 годах тысячи крестьян были сосланы в восточные 

районы Российской империи. Среди высланных было много поляков. 

Часть их попала в Октябрьский район28. 

    Переселение из европейской части России на Урал и в частности в Ок-

тябрьский район продолжалось и после  революции 1917 года вплоть до 

Великой Отечественной войны. Значительный поток переселенцев был 

связан с поднятием целинных и залежных земель в 1945-1956 годах.29 

       Специфика территории Октябрьского района определила своеобразие 

топонимической системы, в которой отразились былые контакты племен и 

народов. Каждый народ, живя на определенной территории, оставляет о 

себе память в виде географических названий. История заселения Октябрь-

ского района также нашла отражение в топонимии. 

 

2.2 История заселения Октябрьского района до 1960 года 
 

Население Октябрьского района формировалось в XVIII – XIX и  XX 

веках.  

Наиболее мощный переселенческий поток наблюдался в конце XIX - 

начале XX веков. Это были жители украинских и белорусских губерний, 

немцы Причерноморья, а также народы Бессарабии, Польши. Принимая 

                                           
28 История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5-х тn. Т. 2. Сибирь в составе 

феодальной России. Л.: Сибирь, 1968.С. 248-256 
29 Футорянский Л.И. Люди и судьбы в истории Оренбургского края.Оренбург: Орен-

бургская губерния, 2000.С.216 

 



 

это во внимание, можно сказать – в формировании населения нашего рай-

она приняла участие вся европейская Россия, Украина, Белоруссия и дру-

гие территории.30 

В области украинцы проживают повсеместно: и в городе, и на селе. 

Большинство – в Агаповском, Верхнеуральском, Октябрьском, Троицком, 

Чесменском районах. Надо отметить большое количество украинских фа-

милий у русских.  

На рубеже XIX – XX веков многие украинцы, преимущественно из 

Полтавской, Киевской, Херсонской губерний, закрепились на Южном 

Урале ( особенно в Троицком и Верхнеуральском уездах, где оставалось 

много целинных земель на войсковой территории) в ходе переселенческого 

движения; значительное число – при эвакуации из Волыни и Галиции во 

время Первой мировой войны. 

Особенно заметна волна переселения украинцев в хлебородные 

уголки Челябинского Урала во время « великого переселения» из обжитых, 

перенаселенных мест Европейской России после прокладки железной до-

роги в Сибирь на рубеже прошлого и позапрошлого веков. По значитель-

ности это переселение можно назвать первой целиной. Была еще вторая на 

рубеже двадцатых – тридцатых годов, общеизвестная целина пятидесятых 

годов, по счету третья. Следы переселения особенно заметны на землях 

Октябрьского района. Только в 1906 – 1912 годах за Урал переехало до 1 

миллиона украинцев. В Чудиновской и Кочердыкской волостях тогда Че-

лябинского уезда они селились заимками на пустошах, закладывали свои 

селения, селились «углами – концами» в старых селах. Так «богатые хох-

лы» Салтаны и Володько выкупили до 50 десятин и основали заимку, она 

выросла в село Маячное. Семья Дорошенко поселилась на хуторе Плотни-

кове. Из небольших украинских селеньиц выросли деревни Киевка, Ново-

московка, Лебедки, Чернякино. Новомосковка к Москве никакого отноше-

                                           
30 Кабузан В.М. Народы России в первой половине XIX в.: численность и этнический 

состав. М: Наука, 1992. С. 188-196 



 

ния не имеет, переселенцы были из Новомосковского уезда Полтавской 

губернии. Маленькие селеньица слились в большие деревни и села, сообща 

здесь было проживать легче.31 

Золотыми буквами вписаны в историю района годы освоения цели-

ны. В 1954—1955 годах в район прибыло более 950 семей, колхозы и сов-

хозы получили дополнительной силы 2500 человек.32 

Вслед за людьми на село пошла техника, строительные материалы и 

другие средства. В результате самоотверженного труда тружеников Ок-

тябрьского, Каракульского районов и рабочих, прибывших на освоение це-

лины из городов, было вспахано 91600 гектаров целинных и залежных зе-

мель. Урожайность зерновых на новых площадях составила 14,1 центнера 

с гектара. Районы отправили в закрома государству более 110 тыс. тонн 

целинного хлеба. Такого в истории района еще не было. 

Исходя из всего сказанного, мы можем сказать, что заселение Ок-

тябрьского района  - это достаточно длительный и сложный процесс, в ко-

тором участвовало большое количество народов, принесших в эти края что 

– то свое. Это отразилось как на названиях деревень и сел, так и на речи.

                                           
31 Кауфман A.A. Переселение и колонизация. СПб: Типограф, тов-ва «Общественная 

польза», 1905. С. 254-287 
32 Менщиков В.В. Заселение русскими Южного Зауралья //Земля Курганская: прошлое 

и настоящее. Вып. 2. Курган, 1992.С.68-73 



 

 

Глава III. Методическая составляющая выпускной квалификационной ра-

боты 

 3.1. Теоретическая часть  

Изучение предмета истории на ступени среднего общего образо-

вания имеет большое значение для школьников. Согласно, Феде-

ральному закону «Об образовании в Российской Федерации»33 одной 

из главных задач государственной политики в данной сфере является 

нравственное воспитание учащихся. Именно история в первую очередь 

помогает детям приобщаться к принятым в обществе культурным цен-

ностям и традициям своей страны, способствуя их личностному росту 

и развитию. Благодаря единым учебным стандар- там, принимаемым 

нашим государством, мы можем воспитывать подрастающие поколе-

ние с едиными моральными установками и ценностями, способное к ак-

тивной самостоятельной учебной деятельности и склонное к продук-

тивному саморазвитию. 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 4 октября 2000 года за номером 75134, были определены цели 

воспитания и обучения, пути их достижения на период до 2025 года. 

Так одна из главных целей документа является обеспечение историче-

ской преемственности разных поколений, воспитание бережного от-

ношения к наследию нашей страны, а также воспитание истинных 

патриотов России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования от 17 октября 2010 года в качестве одного 

                                           
33 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 
34 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 

751 г. Москва «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» 
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из личностных результатов образования указывает – «Воспитание рос-

сийской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ куль- турного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной».35 

        В утвержденной Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» особо 

подчеркивается важность воспитания российской гражданской иден-

тичности, а также непрерывности воспитательного процесса, который 

направлен на формирование российского патриотического сознания в 

сложных условиях экономического, социального и геополитического 

соперничества на международной арене36. 

       В данном параграфе мы также хотели бы рассмотреть государ-

ственные программы образования такие как: «Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт» (далее ФГОС) и «Историко-

культурный стандарт» (далее ИКС). Так же, для того, чтобы найти бо-

лее подробную информацию по теме нашего исследования мы под-

вергнем анализу некоторые издания Кухтурского по Октябрьскому 

району.  

      ФГОС предъявляет собой совокупность требований, обязательных 

и актуальных при реализации основных образовательных программ, в 

                                           
35 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29 декабря 2014 

г.) «Об утверждении Федерального государственного об- разовательного стандарта ос-

новного общего образования». URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-

ot17122010-n-1897/  
36 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016–2020 гг.». М., 2015. URL: 

http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE 4q0 ws.pdf. 
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том числе и на ступени среднего общего образования при изучении 

предметаистории.37 

Исходя из ФГОС выделяются следующие требования, предъявляе-

мые к личностным результатам учащихся нашей страны: 

- Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностно-

му са моопределению; 

- Способность их мотивации к обучению и целенаправленной позна-

ва- тельной деятельности; 

- Системы значимых социальных и межличностных отношений, цен- 

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности; 

- Социальные компетенции, правосознание, способность ставить це-

ли и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Следующим не менее важным документом для учителя истории яв-

ляется ИКС – это, своего рода, научное ядро, содержащее принципиальные 

оценки наиболее важных и принципиальных исторических событий, а так-

же в нем представлены основные подходы, которые можно применять при 

преподавании истории с перечнем рекомендуемых тем, оценок, персона-

лий, терминов, событий. «Концепция направлена на повышение качества 

школьного ис- торического образования, развитие компетенций учащихся 

общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основно-

го общего и среднего (полного) образования, формирование единого куль-

турно-исторического пространства Российской Федерации». 

                                           
37 ФГОС: основное общее образование / Сайт «Федеральный государственный об-

разовательный стандарт» URL: http://standart.edu.ru/ catalog.aspx? CatalogId=2588. 
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         ИКС содержит следующие задачи38: 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие исто-

рического информационного пространства, насыщения его научно- обос-

нованными материалами для учителей и для учащихся общеобразователь-

ных учреждений; 

Создание условий для получения выпускниками прочных знаний по 

истории России; 

Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окру- 

жающем мире; 

Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития чело-

веческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к ме 

сту и роли России во всемирном историческом процессе; 

Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече-

ству– многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народа-

ми, в духе демократических ценностей и идеалов современного обще ства; 

Развитие способностей учащихся анализировать и сопоставлять со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принци-

пом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно- сти; 

Формирование у школьников умений и соответствующих навыков, 

помогающих применять исторические знания в учебной и внешкольной де- 

ятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и много- 

конфессиональном обществе; 

                                           
38 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории историко-культурный стандарт 

URL:https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya- novogouchebnometodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html . 
 



 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории – синхронизация курсов мировой  

и российской истории; 

Формирование способности школьников к межкультурному диалогу, 

способности воспринимать цивилизационные и культурные особенности; 

Формирование бережного отношения к культурному наследию Рос-

сийскойФедерации. 

Таким образом, исходя из положений ИКС, мы можем сделать вывод 

о том, что тема нашей квалификационной работы может быть использована 

на уроках истории при изучении раздела «Древнейшие жители Южного 

Урала.». Подводя итог, отметим, что тема нашей квалификационной рабо-

ты вписывается в положения Историко-культурного стандарта. Также, дан-

ное ис- следование ориентировано на изучение Родного края, в связи с этим 

стоит ска- зать, что региональный компонент в истории имеет большое зна-

чение и явля- ется актуальным в настоящее время, ведь как известно лю-

бовь к Родине начи- нается с малого, то есть с изучения родной местности, 

истории семьи, все это способствует повышению патриотизма среди уче-

ников. 

   Стоит отметить, что ни одно уважающее себя общество не может 

пол- ноценно существовать и развиваться без воспитания патриотически 

развитых граждан своего государства. Данный аспект является одной из ба-

зовых наци- ональных ценностей нашей страны. Исходя из современных 

реалий России, население нуждается в возрождении патриотизма и тради-

ционных культур- ных ценностей, что в последствие обеспечит наиболее 

продуктивное функци- онирование государственных и общественных ин-

ститутов Российской Феде- рации. 

   Теперь рассмотрим не менее важную составляющую учебного про- 

цесса – школьные учебники по истории (содержащаяся информация в ко-

то- рых, непосредственно влияет на качество знаний, передаваемых учени-



 

кам учителем). Необходимую нам информацию, содержащуюся в теме 

нашей ква- лификационной работы мы искали в следующих учебниках: 

   Региональный компонент. История России. История Южного Ура-

ла.39 

    Проанализировав данный школьный учебник, мы выяснили, что 

тема нашей квалификационной работы не рассматривается  в  нем. Главная 

причина этого, на наш взгляд, кроется в том, что наше исследование осно-

вано в более узком формате.   

     Также, для более полного представления о раскрытии интересую-

щей нас темы в учебной литературе нами были проанализированы следую-

щие пособия: А.Г. Кухтурский. Истоки (История заселения Октябрьского 

района);40Край Октябрьский – Отчизны частица;41А.Г Кухтурский. Под 

крылом журавля.42 

Рассмотрев, данные  пособия, мы выявили, что тема нашей выпуск-

ной квалификационной работы в школьном региональном компоненте за-

тронута  лишь поверхностно. Заселение именно Октябрьского района не 

рассматривается. Рассматривается более подробно лишь в работах Кухтур-

ского. 

Также, практически отсутствуют мнения историков по данному во- 

просу, что делает его малоизученным . На наш взгляд, для более полного 

представления изучаемого процесса, необходимо привлекать дополни-

тельные материалы, которые отражены в нашей работе. 

Таким образом, при раскрытии приведенных тем, учитель истории 

мо- жет использовать региональный компонент для обеспечения более 

                                           
39 История России. История Южного Урала с древнейших времён до начала XVI века: 

учебное пособие для 6 класса общеобразовательных организаций/Е.Ю.Захарова, 

А.В.Ражев, В.М.Кузнецов.  М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020.С. 45-96 
40 А. Кухтурский. Истоки. (История заселения Октябрьского района). С.Октябрьское. 

2002г. 
41 Край Октябрьский – Отчизны частица. Кухтурский А.Г.Октябрьский район Челябин-

ской области: «Еманжелинская городская типография», 2005. С. 220-338 
42 Кухтурский А.Г. Под крылом журавля. – Октябрьский район Челябинской области: 

«Еманжелинская городская типография», 2007. С. 256-335 



 

яркого и полноценного представления учеников об рассматриваемых собы-

тиях и явле- ниях. В этом и заключается уникальность данной квалифика-

ционной работы. 

Региональная история – один из важнейших компонентов всего ис-

торического образования школьников, именно она способна побудить в 

учащихся познавательный интерес к истории Родного края, через который 

будет формироваться интерес к истории Родины в целом. На уроках «Крае-

ведение» (на текущий момент не является самостоятельной дисциплиной) 

мы смогли бы более детально раскрыть и углубить знания по исследуемой 

нами теме. Таким образом, во втором параграфе данного раздела, мы хо-

тели бы представить разработку урока по теме Заселение Октябрьского 

района. 

Мы считаем, что уроки и внеклассные мероприятия, подготовленные 

по исследуемой нами теме, будут способствовать повышению познаватель-

ного интереса школьников к изучению истории, так как обращены к исто-

рии малой родины, а также к росту патриотического сознания учеников, так 

как позволяют рассматривать примеры героизма и патриотизма, оставив-

шие свой след в истории родного края. 

Стоит отметить и тот факт, что данные уроки будут нести также и 

воспитательный аспект для подрастающего поколения. Как уже было ска-

зано выше, через любовь к своему родному краю мы прививаем любовь и к 

истории  своей Родины, к возрастанию чувства нравственности, культуры 

и, конечно же, патриотизма, что в настоящее время является актуальным 

для нашей страны.  



 

 

 

 3.2.    Практическая часть 

 

Урок для учащихся 6 класса 

«Заселение Октябрьского района» 

 
К сожалению, в рамках школьного курса истории не все историче-

ские процессы, явления или события находят свое отражение, таким обра-

зом многие важные страницы прошлого остаются в тени. Данный урок 

способен раскрыть нам какие народы заселяли нашу землю, какие страда-

ния им пришлось пережить во время расселения людей по всей территории  

данного района. Также тема способствует патриотическому воспитанию 

школьников, на что делает упор ИКС и ФГОС. 

При проведении нашего урока мы поставили перед собой следую-

щую цель – сформировать у учащихся представление о заселении Ок-

тябрьского района(на  основе работ А.Кухтурского). 

Задачами урока являются: 

Расширить и углубить у учащихся знания о заселении Октябрьского 

района; 

Воспитать устойчивый интерес к истории своей страны и родного 

края; 

Способствовать патриотическому воспитанию учащихся. 

Необходимое оборудования для проведения урока: компьютер, раз-

даточный  материал, презентация, карта «Октябрьский район». 

В ходе нашего урока мы предлагаем разделить класс на четыре груп-

пы. Каждая группа получает свою индивидуальную карточку с заданиями 

(главу из книги Кухтурского и вопросы к нему), содержащую в себе сведе-

ния о заселении Октябрьского района в разные века: 

 Первая группа «Степь». Данной группе будут предложены следую-

щие вопросы: Какие народы проживали на данной территории с VI по 

XVII вв? Какие события XVI в. навсегда утвердили русскоязычное населе-



 

ние в крае? 

 Вторая группа « Башкиры». Предлагаемые вопросы: О чем повеству-

ет одна из легенд данной главы? Что способствовало исчезновению баш-

кирских кочевников к концу XVIII века? 

 Третья группа «Казахи». Данной группе будут предложены следую-

щие вопросы: Раскрыть термины «Казак» и «Казах»? Рассказать что озна-

чает «тамга» и «уран»?Что свидетельствует о пребывании казахов на тер-

ритории нашего района? 

 Четвертая группа «Калмыково – Октябрьское». Предлагаемые во-

просы: Когда возникло Калмыково? Кому принадлежали пустоши вокруг 

озера Шишкино? В какой году возник Октябрьский район? 

        Учащимся будет необходимо ознакомиться с тестом документа, от-

ветить на вопросы к нему и подготовить сообщение о работе своей группы 

(к доске выходят по два представителя от группы). После того как все 

группы проведут отчет по своей работе, учащимся предлагается сделать 

общий вывод и подвести итог по теме урока. Для этого, мы предлагаем за-

дать ученикам сле- дующее задание: на основе полученной информации 

оцените на сколько быстро или медленно происходило заселение данной 

территории? 

Технологическая карта данного урока находится в Приложении 1, необ- 

ходимый раздаточный материал – в Приложении 2. 

Таким образом, разработка урока по представленной нами теме поможет 

школьникам оценить как проходило заселение Октябрьского района . Так-

же воспитать в учащихся любовь и уважение к родному краю, Родине, спо-

собствуя подъему патриотического сознания детей. 

                                                              

  



 

Заключение 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению заселе-

ния Юго-Восточной части Челябинской области на примере Октябрьского 

района с учетом возможности дальнейшего применения представленных 

материалов на уроках истории и внеклассных мероприятий. 

В заключении хотелось сказать, что книги Кухтурского внесли 

огромный вклад в дело сохранения и укрепления исторического наследия 

родного края, в них ярко представлено прошлое нашего народа, его тради-

ции, обычаи, основные эпохи развития. 

 Люди начали своё заселение в Октябрьском районе в период палео-

лита. Формирование Октябрьского района Челябинской области было 

начато в 18 веке. Так, Петр I расширял границы при правлении и развивал 

региональный потенциал. Все эти действия проявились в развитии Орен-

бургской и Челябинской экспедиции.  

Огонь гражданской войны не пощадил, наверное, ни одного города, 

ни одного села или даже хутора. Но к 1920 году военные действия на тер-

ритории района закончились. Дни тревог и сомнений позади. 

Заселение Октябрьского района связано с сельскохозяйственным 

освоением области.  

Золотыми буквами вписаны в историю района годы освоения цели-

ны. В 1954–1955 годах в район прибыло более 950 семей, колхозы и совхо-

зы получили дополнительной силы 2500 человек. 

Вслед за людьми на село пошла техника, строительные материалы и 

другие средства. В результате самоотверженного труда тружеников Ок-

тябрьского, Каракульского районов и рабочих, прибывших на освоение це-

лины из городов, было вспахано 91600 гектаров целинных и залежных зе-

мель. Урожайность зерновых на новых площадях составила 14,1 центнера 

с гектара. Районы отправили в закрома государству более 110 тыс. тонн 

целинного хлеба. Такого в истории района еще не было. 

 



 

В 1934 году была сформирована Челябинская область, а 10 мая 1935 

года Подовинный район был переименован в Октябрьский, а село Калмы-

ково – в Октябрьское. 

В 1959 году Октябрьский и Каракульский районы объединили. 

В 60-х годах из состава района часть территории отошла к Троицко-

му и Еткульскому районам. В этих границах район существует по сего-

дняшний день. В 53 населенных пунктах района проживает около 30 тысяч 

жителей. 
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Приложение 1. 

Технологическая карта урока 

Предмет: История 

Класс: 6 

Тема: «Заселение Октябрьского района». 

Вид занятия: комбинированного вида 

Цель занятия: сформировать у учащихся представление о заселении Ок-

тябрьского района ( на основе работ А.Г.Кухтурского) . 

Задачи занятия: 

-Расширить и углубить у учащихся знания о заселении Октябрьского 

района; 

-Воспитать устойчивый интерес к истории своего родного края; 

-Способствовать патриотическому воспитанию учащихся. 

Оборудование: компьютер,  раздаточный материал, презентация, карта 

«Октябрьского района». 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь выделять главную мысль из документа Метапредмет-

ные: выполнять учебные задания в соответствии с целью 

Познавательные УУД: 

-Развивать умения извлекать информацию из текстов. 

-На основе анализа текста делать выводы. 

-Находить ответы на вопросы в тексте. 

Регулятивные УУД: 

-Развивать умение высказывать своё предположение на основе рабо-

ты с материалом документа. 

-Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей. 

-Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

 



 

-Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

-Формировать умение работать в группе 

-Учить представлять результат своей работы; 

-Формировать умение адекватно оценивать свою работу и работу других 

учеников. 

-Развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

по- ставленными задачами, оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностные: 

-иметь представление о важности изучения родного края 

-уметь связывать материал урока с собственным жизненным опытом 

-осознавать смысл учения и нести личную ответственность за буду-

щий результат. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая. 

Межпредметные связи: краеведение. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащих-

ся 

1. Организационный 

 

 

 

 

 

2. Актуализация во-

проса, рассматрива-

емого на занятии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие, органи-

зация настроя на рабо-

ту 

 

 

Беседа по отрывку из 

 стихотворения Кухту-

рского: 

В краю, где небо в 

синь озер глядится, 

Где в тихих рощах от 

берез светло, 

Среди разливов золо-

той пшеницы 

Раскинулось любимое 

село.  

 

Как вы думаете, важно 

ли знать о своем род-

Приветствие, настрой 

на работу 

 

 

 

Вступают в диалог с 

учителем, отвечают на 

задаваемые вопросы 

 

Высказывают свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 

Важно, так как изуче-

ние истории родного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постановка учебных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ном крае? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение детей к 

формулированию темы 

и к постановке задач 

занятия. Представле-

ние плана работы 

 

Верно. Сегодня на за-

нятии мы с вами пого-

ворим о нашем родном 

крае, о Октябрьском 

районе, а точнее о его 

заселении. 

Вы узнаете какие 

народы в древности за-

селяли территорию, 

ознакомитесь с леген-

дами некоторых наро-

дов. Узнаете чем «ка-

захи» отличаются от 

«казаков». Узнаете в 

каком году наш район 

начали называть Ок-

тябрьским. 

 

края необходимо для 

того, чтобы ты всегда 

мог знать причину тех 

или иных событий, ко-

торые происходили на 

этой территории.  

За счет знаний о про-

шлом, у человека фор-

мируется понятие 

культурности и тради-

ций общества в кото-

ром он живет. 

Благодаря подобным 

знаниям, мы можем 

узнать о причинах 

дальнейшего развития 

общества в том или 

ином направлении. 

Откуда берет начало 

язык региона, религия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Организация взаи-

модействия учителя 

с учениками по 

овладению темы за-

нятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оформление резуль-

татов, подведение 

итогов занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

Чтобы раскрыть дан-

ные аспекты, мы поде-

лимся с Вами на 4 

группы. Каждая группа 

получает свое индиви-

дуальное задание. Ва-

ша задача в течении 10 

минут подготовить со-

общение по своей са-

мостоятельной работе. 

( от каждой группы по 

2 человека). 

 

Корректирует деятель-

ность учащихся, 

направляет в нужное 

русло, подводит к 

главным выводам за-

нятия. 

 

Вернемся к нашему 

вопросу: 

Важно ли знать о сво-

ем родном крае? 

(Просит учеников, с 

опорой на полученные 

знания, озвучить отве-

ты на данный вопрос). 

 

 

 

Оценивает работу 

учащихся на занятии. 

Подводит итоги. 

Ребята, большое спа-

сибоза работу на сего-

дняшнем занятии 

 

Работа в группах с тек-

стами документов. Чи-

тают и выделяют глав-

ное. Готовят сообще-

ние своей самостоя-

тельной работы. 

 

 

 

 

 

Сообщение результа-

тов своей работы. 

Слушают работы дру-

гих групп, выделяют 

главное 

 

 

 

Это, пожалуй,  самый 

главный вопрос для 

всех людей. История 

начинается со своей 

малой Родины, о кото-

рой должен знать каж-

дый человек. Не зная 

свои истоки, не име-

ешь будущего. 

 

 

Внимательно слушают. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Степь 

Безмолвна степь. На выгоревших пригорках безжизненно поникли ко-

выли. Распластав крылья, висит в небе коршун. Лениво катит река. Она про-

тянулась зримой границей моего родного Октябрьского района. За рекой си-

реневой дымкой подернулись дали. Обширна степь. Еще обширней её исто-

рия. И, хотя приуйские равнины лежат на окраине Великой степи, они пови-

дали многое и о многом могли бы рассказать. 

Первые неясные робкие сведения о жителях южноуральских степей да-

ли античные историки и географы. Наряду с мифическими фиссагетами, ар-

гиппеями и исседонами они поведали о могучих племенных союзах скифов, 

саков и сарматов. 

Особенно многочисленными были сарматские племена. Их владения 

занимали огромные пространства от причерноморских и поволжских степей 

до зауральских равнин и среднеазиатских пустынь. 

В степях Южного Зауралья сарматские племена сформировались в VI 

веке до нашей эры на основе скифо – савроматского населения и угроязыч-

ных племен лесостепной зоны. Это были ранние кочевники. Тяжелые повоз-

ки, запряженные быками, перемещали по степи неразборные сарматские ки-

битки. Сарматы были, главным образом, коневодами. Другой скот разводили 

в меньшей степени. Они умели плавить руду, владели кузнечным ремеслом, 

выделывали войлок и кожу. В VI веке до нашей эры в сарматской среде вы-

деляется мощный племенной союз аорсов. Среди прочих сарматов аорсы от-

личались особой зажиточностью и богатством, так как контролировали важ-

ные караванные пути. Одновременно по всему южноуралью формируются и 

другие союзы, но менее крупные. Во втором веке аорсов вытесняет другой , 

более сильный, сарматский племенной союз – аланы. Бесконечные войны, 

опустошительные набеги на соседние племена снискали аланам недобрую 



 

славу завоевателей. Но как бы ни были воинственны аланы, они не смогли 

устоять перед хлынувшими с востока племенами гуннов. 

В IV веке аланы были разбиты. Закончилась тысячелетняя история 

сарматов. В южноуральские степи пришли новые хозяева. Но гунны не за-

держались в Южноуралье. Они устремились на запад. Мир содрогнулся, за-

стыв в недобром предчувствии Такого нашествия он еще не знал. Степь гу-

дела, стонала, задыхалась в дыму, орошаясь кровью. Увлеченные чудовищ-

ным гуннским потоком, шли через южноуральские ворота многочисленные 

племена. Началось великое переселение народов. Движение было столь ин-

тенсивным, что восстановить реальную картину того периода представляет 

определенную трудность. 

Пожалуй более известны племена савиров, пришедшие в середине пя-

того века из Западной Сибири. Но не смогло угорское племя закрепиться на 

Южном Урале. Уже в VI  веке их потеснили авары, другой угорский народ, 

также не задержавшиеся в Зауралье. 

А в степи уже звучала тюркская речь. Спустившись с нагорий Алтая, 

подобно многочисленным ручьям, азиатские степи заполнили тюркюты, об-

разовав Великий Тюркский каганат. Спустя век каганат рассыпался на от-

дельные степные государства и объединения. На Южный Урал переселились 

народы баджгард и бурджан, предки современных башкир. Формирование 

ядра народа шло за счет тюркоязычных племен огузов, кипчаков, волжских 

булгар. 

Тюркский язык окончательно укрепился в южноуральских степях. Бла-

годаря своей простоте, он занял доминирующее положение среди других 

языков Южноуралья. 

Образование в VII веке в Поволжье Хазарского каганата и Булгарского 

государства на время приостановило продвижение азиатских народов в Ев-

ропу, но начиная с IX века, новый вал прокатился по южноуральским равни-

нам. Спасаясь от печенежских набегов, уходит с Урала часть мадьяр, одного 

из древнейших угорских племен и оседает в Европе на Дунае. Другая часть, 



 

слившись с тюрками, остались на территории современной Башкирии. Вы-

теснив мадьяр, печенеги сами вынуждены были уйти из южноуральских сте-

пей в Приазовье, гонимые ордами огузов. Огузы, степные кочевники, потес-

нив печенег в Южноуралье, в конце X века вынуждены были уйти отсюда 

или смешаться с кипчаками, наседавшими на них из Прииртышья. Тюрко-

язычный народ кипчаки более известен как половцы. Именно они в XI – XIII 

веках более других досаждали русским князьям постоянными набегами. 

Огузы известны на Руси как торки. 

Огромное пространство от причерноморья до казахских степей, вклю-

чая Южноуралье, вплоть до XV века называлось Дешт-и-Кипчак или Кип-

чакская степь. Кипчаки были столь многочисленны, что их не смогла погло-

тить даже Золотая Орда. Напротив, татаро-монголы многое переняли у кип-

чаков. Наряду с другими народами кипчаки составляли основную массу зо-

лотоордынских племен в XIII-XV веках. 

Более двух веков татаро-монгольские ханы стояли над степью, но дли-

тельное противостояние с Русью ослабило и привело к распаду Золотую Ор-

ду. 

На ордынских развалинах в XV веке возникают Сибирское и Казахское 

ханства, а также Ногайская Орда, сыгравшие важную роль в поздней истории 

Южного Урала. Сибирское ханство включало многочисленные тюркоязыч-

ные племена, известные как сибирские татары, а также угорские народы и за-

уральских башкир. 

Казахское ханство разделилось на три жуза, из которых Средний рас-

полагался в непосредственной близости к южноуральским территориям. 

Ногайская Орда раскинулась на пространствах от Поволжья до Запад-

ной Сибири. Во второй половине XVI века Орда распалась на  несколько об-

разований, из которых Ногаи Большие кочевали в южноуральских степях. 

Отзвук того далекого времени сохранился в этническом названии «нагайба-

ки», народности и поныне живущей на Южном Урале. Тяжело жилось мест-

ным народам под ногайским гнетом. Ногайские мурзы отбирали пастбища и 



 

скот, облагали непосильной данью. В конце  XVI -начале   XVII веков в Юж-

ноуралье проникают «зюнгорцы» - джунгарские калмыки. Они теснят ногаев, 

которые вынуждены были уйти в низовья Волги. Однако под натиском ка-

захских и башкирских племен сами не смогли удержаться в южноуральских 

степях.  

Конец XVI века ознаменовался важнейшим событием в истории Юж-

ного Урала и Зауралья. Поход дружин Ермака и покорение сибирских татар, 

а также основание казачьих укреплений по Яику и Ую навсегда утвердил 

русскоязычное население в крае.  

Притихшая и величественная лежит степь. В чреве ее нашли последний 

приют воинственный алан и надменный ордынец, хитрый ногайский мурза и 

бесшабашный казак. И как бы ни было безжалостно время, оно не в силах 

победить память. В оплывшем кургане и проржавевшем наконечнике копья, 

в позеленевшей монете и названии озера живут воспоминания о прошлом. 

Степь помнит своих детей, какими бы они ни были. 

 

 

Башкиры 

«Жили мы в те далекие времена на Сыр-Дарье. Местность – заливные 

озерки да непролазные тростники. Жить бы нам там и поныне, да крутой пе-

релом произошел в нашей судьбе. 

У главы рода Мырзабека потерялись серый конь, резвая кобылица и 

любимая дочь красавица Гаделбану. Убежала ли она с возлюбленным или 

была похищена – про то никто не знает. Трое самых смелых и ловких юно-

шей пустились в погоню. Несколько дней и ночей шли они по следу красави-

цы и наконец вышли к берегам сказочно красивого озера. Вокруг возвыша-

лись горы, поросшие лесом, а межгорные долины пестрели цветами. 

«Стой, нога!» - воскликнул один из юношей, пораженный красотой 

безлюдной местности. Но любоваться природой не было времени, и юноши 

продолжили путь. К ночи подъехали они к незнакомой реке. Огромная луна, 



 

разбившись на тысячи осколков, скользила по воде. Очарованные видением, 

юноши долго слушали музыку лунной ночи. На утро отыскалась красавица 

Гаделбану и ее лошади. 

 Вернувшись на берега Сыра, юноши обо всем рассказали соплеменни-

кам. Вскоре все сырдарьинские башкиры переселились в долину Лунной ре-

ки. Так как Лунная река по-башкирски звучит АЙ, стал род называться айле 

или айлинцы» .  

Так повествует одна из легенд о появлении башкир на Урале. 

Первые сведения о башкирах в письменных источниках появляются в 

IX – X  веках. Основное ядро народа составили тюрки и угорские племена. 

Западная часть Башкирии длительное время находилась под властью Булгар-

ского ханства, восточная или у3ральская была самостоятельной. 

С давних времен сложился цикл кочевания скотоводческих племен 

уральских башкир. Летом пасли они свои табуны в долинах уральского 

хребта в верховьях Урала, Миасса,Уя, у озер Зюраткуль, Тургояк, Кисегач, а 

с холодами уходили в малоснежные степи за Сыр – Дарью и в Приаралье. 

Кочевой уклад жизни продолжался столетиями. В XVI-XVIII веках 

стали появляться аулы, вначале небольшие в 5-6 домиков, а затем и более 

крупные. Все больше и больше башкирских родов сменяли кочевой образ 

жизни на полуоседлый и оседлый. В это же время идет интенсивное заселе-

ние зауральских степей башкирами. Их активные миграции были вызваны 

русским продвижением на восток за Камень, а также падением Сибирского 

ханства. Еще более мощный поток башкирских переселенцев был обусловлен 

строительством крепостей и заводов в горно-лесной зоне. Попытки отстоять 

свои земли пресекались правительством, и башкиры вынуждены были отсту-

пать на восток. Родоплеменные объединения кочевников заселяли простран-

ства междуречий Исети, миасса, Уя. 

Кто же они зауральские башкиры? Разноплеменные башкирские груп-

пы, испытавшие в непосредственной близости взаимодействие и взаимопро-

никновение, образовали своеобразную этническую подгруппу зауральских 



 

башкир. Территория нашего района в те далекие времена входила в Кара-

Табынскую волость башкир. По данным челобитной башкирского тархана 

Акинжа Таникеева, подписанной им в 1692 году, границы волости простира-

лись от Агидели (Белой) и Ая на западе до затобольских степей на востоке, 

на севере и юге ограничиваясь Миассом и Уем. 

Табынские роды проникли в Башкирию в XIII веке. По Миассу, Увель-

ке, Ую постепенно проникли в Зауралье. Основным носителем этноса явля-

ется род кара-табын. Более мелкие подразделения табынцев-калчик, бишэле, 

кумрут. Названия озер Бишлей, Табыньша, Кумыртки и Кольчужное ( на ста-

ринных картах Калчуг) свидетельствуют о пребывании табынцев в наших 

краях. 

Вокруг многочисленных озер к северу от реки Уй расселились ялан-

катайцы (степные катайцы). Их сородичи, горные катайцы, проживали по 

Инзеру и верховьям Белой. Основу ялан-катайскогог рода составляли улу- и 

бала-катайцы. Общая численность племен катайской группы в начале XVIII  

века составлялала примерно семь тысяч человек. На территории соседней 

Курганской области один из административных районов (Альменевский) 

раньше так и назывался – Ялано-Катайский. 

Бикатинцы, они же беляковцы, небольшая группа, родственная катай-

цам. Переселились в Зауралье с верховьев реки Уфы. В начале XIX  века в 

пяти деревнях насчитывалось 867 душ. Они практически потеряли племен-

ную самостоятельность, смешавшись с другими родоплеменными образова-

ниями. На территории района сохранилось название Бикатки – урочище у 

озера Малый Кункуль. Другая башкирская группа кузугун – катай дала 

название озеру Кучугун. 

В XVI – XVIII веках в Зауралье переселилась значительная часть ай-

линцев (айле) , занявших междуречье Миасса и Течи. Отдельные их группы 

продвинулись значительно южнее. В бассейне Уя кочевали башкиры родо-

племенной группы тогуз. Не исключено, что это могли быть и казахи, также 

имеющие аналогичный род. У озера Сулумень проживала родовая группа 



 

слумень из племени минцев. На севере района имя озеру Селиткуль, одному 

из значительных зауральских озер. 

К концу XVIII века башкирские кочевники по Ую и многочисленным 

прилегающим озерам стали редеть и исчезать. Не выдержав противостояния 

с уйскими казаками, башкиры вынуждены были отодвинуться к Миассу, Те-

че, в Притоболье. Но еще длительное время они нападали на русские поселе-

ния. Особенно незащищенным оказался север района, наиболее удаленный от 

линейных земель. В Большеникольском поныне сохранились старинные 

названия улиц – Разориха и Жиганка, якобы данные за частые разорения и 

поджоги села кочевниками. 

В настоящее время зауральские башкиры компактно проживают в Са-

факулевском и Альменевском районах Курганской области, а также в Арга-

яшском, Кунашакском и частично в прилегающих к ним районах Челябин-

ской области. Отдельные поселения имеются и на других территориях, в том 

числе и в нашем районе. 

 

 

Казахи 

 

Наши соседи на юге – казахи. В XVIII веке впервые по Ую встретились 

наши предки с кочевым народом и вот уже два с половиной столетия живут 

рядом бок о бок. Всякое было в их взаимоотношениях, но всегда побеждали 

голос разума и законы добрососедства. 

Вы, конечно, обращали внимание на близость звучания слов «казак» и 

«казах». Казак – вольный поселенец, защитник рубежей государства, казах – 

представитель народа тюркской группы. Понятия совершенно различные. И 

тем не менее слова эти из одного гнезда  и созвучность их не случайна. В 

России термин «казак» появился из тюркских языков во второй половине XV  

века и означал «вольный человек». Ещё при тимуридах во время внутренних 

переворотов словом «казак» именовали людей, которые выступали против 



 

правителей, претендуя на власть. Это же понятие распространилось на груп-

пу людей, отдалившихся от соплеменников. 

«Казацкая орда» - именно так была названа часть узбеков, которые по-

кинули своего хана Абулхайра в XV веке, образовав ханство в Семиречье. Не 

сразу утвердилось новое имя. Длительное время народ называли киргиз – ка-

заками, киргиз – кайсаками. Только в начале XX века утвердилось офици-

альное название «казахи». Примечательно, что до сегодняшнего дня суще-

ствует две формы самоназвания народа: «казах» и «казак». 

Казахским ханам не удалось создать объединенного государства. Каза-

хи разделились на три жуза: Старший, Средний и Младший. Старший жуз 

(Улу жуз) сложился в Семиречье, Средний (Орта жуз) – на просторах тургай-

ских степей и казахского мелкосопочника, Младший (Киши жуз) – в бассей-

нах рек Илек, Иргиз, Эмба. 

Основное занятие казахов, как и большинства степных народов, было 

кочевое скотоводство. В летнее время казахи Младшего и Среднего жузов 

откочевывали далеко на север на богатые пастбища Зауралья. В эту пора 

междуречье Уя и Миасса вплоть до Тобола было буквально напичкано кочу-

ющими родами. На берегах озер и болот, в перелесках пестрели юрты, кури-

лись дымки негаснущих костров. 

Аргыны, кипчаки, кереи, алимулы, жетыру, табынцы до осенних замо-

розков перемещались со своими табунами по векам сложившимся маршру-

там. Из-за угодий и водопоев постоянно возникали стычки с кочующими 

здесь же башкирами. Нередко споры заканчивались кровопролитными схват-

ками. 

Каждое родовое подразделение имело свою тамгу и уран. Тамга – ро-

довой отличительный знак, уран – воинский клич. В жестокой межплеменной 

борьбе эти атрибуты имели большой практический смысл. В относительной 

безопасности казахи чувствовали себя только на правой стороне реки Уй. 

Степная речка была негласной границей между враждующими народами. 



 

О пребывании казахов на территории нашего района свидетельствует 

название озер Жаман-Кульмяк, Аренбет, Жиганды, Джуны-Куль. Однако в 

общей массе названий казахских наименований гораздо меньше, чем баш-

кирских, что говорит о доминирующем положении башкир на данной терри-

тории. 

Длительное время характер землепользования казахов оставался тра-

диционным и неизменным: использование естественных пастбищ при пере-

кочевках. Летом это были степи Южного Урала и Западной Сибири, зимой 

более теплые районы Центрального Казахстана, Приаралья и Сырдарьи . 

При таком ведении хозяйства скотоводы во многом зависели от при-

родно-климатических условий. Особенно опасен был джуг. Вследствие голо-

ледицы или мощного снежного покрова животные оказывались не в состоя-

нии добыть подножный корм и гибли тысячами. 

С появление сенокошения к середине XVIII века начинается захват 

лучших угодий в обособленное пользование наиболее сильными родами. По-

являются зимовки. До середины XVIII века идет массовое оседание кочевого 

народа. 

По среднему течению Тобола и его притокам начали устраивать зимов-

ки родовые общины племени кипчак (торайгыр, карабалык, узун), затем ке-

реи (род балта) и аргыны ( каракесек, жогарычекты, басентей). На водоразде-

ле Урала и Тобола расположились казахи рода жагалбайлы. Впоследствии 

сюда же на свои летовки переселился род жетыру. Особенно интенсивно 

осваивалась Кенаральская волость. 

До середины XVIII века казахи еще вели активный кочевой образ жиз-

ни, но на территории нашего района не закрепились. Они испытывали давле-

ние со стороны башкирских родов. Со строительством казачьих крепостей по 

реке Уй в середине XVIII века такое переселение стало невозможным. Более 

того, ограничились и летние пастбища на территории нашего района, что ни-

как не устраивало казахов. Длительное время продолжалось противостояние 



 

казахов и казаков, в котором последние одержали верх. Впоследствии отно-

шения наладились, появились взаимные интересы. 

Главной точкой соприкосновения явилась торговля. В основе торговли 

лежал обмен российских товаров на лошадей, овец, крупный рогатый скот. 

Особой гордостью казахских степей были сильные, быстрые и выносливые 

лошади. Русская кавалерия тех времен не имела хороших лошадей, поэтому 

спрос на них был особенно велик. Наиболее богатый лошадьми Средний жуз 

примыкал к сибирской стороне Урала и был оторван от столицы Оренбург-

ского края, поэтому торги сложились в Троицке. Со временем Троицк стал 

крупнейшим ярмарочным городом России. Велась торговля непосредственно 

и с жителями приуйских станиц. 

 

 

Калмыково – Октябрьское 

 

Село Октябрьское одно из наиболее поздних поселений района. Приуй-

ские станицы уже отсчитали по полтора столетия. Кочердык и Чудиново 

разменивали вторую сотню, да и другие деревни и села прочно стояли на 

земле, а берега озера Шишкино оставались пустынными. Правда, земли во-

круг озера не были бесхозными. Они принадлежали казакам Оренбургского 

казачьего войска. Казакам же принадлежало и само озеро. Об это свидетель-

ствует сделанная в начале XX  века запись в Межевой книге: « В 1904 году 

28 июля сделана Межевая книга на озере Шишкино в пользу владения Орен-

бургского Казачьего войска. От казаков станицы Березовской подписали: 

Никифор Человечков, Яков Барашев, Федор Кочетов. 

Вокруг озера находилось несколько пустошей. Одна из них была выда-

на согласно Указа государя Императора Николая Александровича Само-

держца всероссийского дочери Генерал-майор Оренбургского казачьего вой-

ска Василия Немирова во владении «..на участок Оренбургской губернии 



 

Троицкого уезда под названием пустоши первой Шишкинской… вымеже-

ванной из свободных земель Оренбургского казачьего войска». 

Рядом с землями Зинаиды Васильевны Немировой находилась третья 

Татарская пустошь, принадлежащая подполковнику Оренбургского казачьего 

войска Красноярцеву. 

Вторую Шишкинскую пустошь приобрел троицкий мещанин Егор Га-

лактионович Калмыков. Рядом с заимкой Калмыково находились заимки 

Храмцова, Полякова, Беляева. Вероятней всего, они названы по фамилиям 

владельцев или арендаторов остальных пустошей. 

Интересна такая деталь. Коль все земли вокруг озера Шишкино при-

надлежали первоначально Оренбургскому казачьему войску, то возникаю-

щие на этих землях хутора и заимки приписывались к близлежащему казачь-

ему поселению. Самым близким поселением к Шишкинским заимкам был 

казачий поселок Ново-Аминевский (ныне Аминево), поэтому к нему и были 

приписаны оные заимки. 

По данным 1900 года к поселку Ново-Аминевский относились следу-

ющие заимки: Калмыкова, Немирова, Храмцова, Полякова, расположенные 

вокруг озера Шишкино, а также лежащие в других местах заимки Арык-

Балык, Антонова, Песочная, Спорная, Стрелкова. 

Заимка Калмыкова из всех перечисленных была наибольшая. В 24 дво-

рах проживало 163 человека. Чуть меньше, 21 двор насчитывала заимка 

Спорная, 16 – Арык-Балык. Остальные населенные пункты были крошечные. 

По 11 дворов имели Храмцова и Антонова, 6 – Полякова, 5 – Немирова, 5 – 

Песочная. 

Это свидетельствует о начальной стадии заселения этих местечек. Све-

дений же о казачьих выселках Семеновка и Благовещенка нет совсем, видимо 

в 1900 году их просто еще не существовало. ТО, что Благовещенка и Семе-

новка были казачьими выселками, свидетельствует фамилии казаков- перво-

поселенцев, зафиксированных позднее в книге Семеновской церкви села Бу-



 

ланова. В Благовещенке – это казаки Задорогин, Кувшинин, Муравьев, Ур-

жумцев, в Семеновке – Обухов, Заплатин. 

Населенный пункт Жестки к этому времени уже был, но он относился к 

Челябинскому уезду. Граница между Троицким и Челябинским уездами про-

ходила как раз по озеру Шишкино. 

Когда же возникло Калмыково? 

В 1999 году общественность района отметила столетие районного цен-

тра. Но так ли это? Уже приводившиеся выше данные свидетельствуют: что в 

1900 году в Калмыково было 24 двора и проживало 163 человека. Срубить за 

один сезон такое количесво домов (или даже поставить землянок) на совер-

шенно пустом месте при напряженном положении с лесом, провести земле-

мерные работы (при нашем-то бюрократизме), запустить несколько ветряных 

мельниц представляется маловероятным. Переселение одновременно целой 

деревни, хоть и не очень большой было бы отражено в архивных документах. 

Но этого нет. Зато есть сведения о Калмыково ранее 1899 года. 

Такие записи есть в метрических книгах уже упоминаемой Ссимеонов-

ской церкви в Буланово, а также Казанско-Богородицкой в Сысоево. Так, в 

метрической книге Сысоевской церкви в части второй под номером II от 30 

января 1895 года отмечены хутор Калмыково и хутор Поляково. Это самая 

ранняя из обнаруженных записей, упоминающая о Калмыково. Стало быть 

районный центр минимум на 4 года старше официально отмеченной даты 

своего рождения. 

В 1899 году земли Калмыкова Е.Г. приобретают зажиточные крестьяне 

хутора Ново-Полтавка, переселенцы с Украины. Среди них Яресько И., Три-

стан А., Дейнеко П., Дейнеко У. и другие. 

Первую треть XX  века Калмыково оставалось заимкой у озера Шиш-

кино. Она увеличилась, слившись с заимками Поляковой и Храмцовой, хуто-

ром Беляевым. Отдельно стояли Благовещенка, Жестки. Немирово, суще-

ствовавшее до 30-х годов и находившееся на противоположном берегу 

Шишкино впоследствии распалось. 



 

10 мая 1935 года постановлением Президиума Всероссийского Цен-

трального исполнительного комитета по хлдатайству Челябинского област-

ного исполкома Подовинный район был переименован в Октябрьский, а его 

центр Калмыково в село Октябрьское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Карта Октябрьского района 

 

 

 

 

 


