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Введение 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время все 

больше внимания уделяется изучению региональной истории. 

Осуществляется поддержка проектов учащихся школ, предоставление 

грантовой поддержки краеведению, многочисленные экспедиции в 

регионы, где проходили боевые действия, организация работы по поиску 

материалов в архивах городов, в которых проходило формирование и 

отправка на фронт военизированных частей, а также проведение 

различных конференций. Изучается мемориализация памяти и 

проводятся коммеморативные практики. Все это способствует 

детальному изучению истории многочисленных народов нашей страны 

и потенциалу территорий, на которых они проживают, что, в свою 

очередь, имеет положительную тенденцию к сохранению исторической 

памяти среди молодого поколения, представляющего эти народы. 

Также в 2024 году в России исполняется 210 лет с взятия Парижа в 

1814 году русскими войсками в ходе Заграничного похода русской 

армии 1813-1814 гг. В этой связи возрастает количество проектов и 

мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. 

Поэтому необходим актуальный анализ событий тех лет. 

Большое значение имеет вклад отдельных регионов в победу 

России над странами-агрессорами. Известны случаи, когда современные 

политики, журналисты и общественные деятели упоминают только 

участие многочисленных народов нашей страны в Великой 

Отечественной войне, не упоминая другие войны. И чаще всего они 

апеллируют к тому, что представителей этих народов призывали на 

фронт принудительно и под угрозой уголовного наказания и лишения 

жизни. Конечно, профессиональные историки опровергают с научной 

точки зрения все эти домыслы. Для того чтобы не было подобных 

случаев искажения отечественной истории, необходимо обратиться к 
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более раннему участию регионов нашей страны и ее многочисленных 

народов в защите Отечества, а именно к Отечественной войне 1812 года. 

Тема вклада населения и промышленности регионов нашей страны до 

конца не исследована, поэтому необходима систематизация всех 

имеющихся знаний и фактов для окончательного решения этого 

вопроса. В качестве примера обратимся к вкладу Южного Урала, его 

населения и промышленности в победу в Отечественной войне 1812 

года и в освобождении Европы в Заграничных походах русской армии 

1813-1814 гг. 

Участие Южного Урала в Отечественной войне 1812 года и 

Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. в дореволюционной 

историографии начала XX века начинается с изучения документов и 

материалов и представлено исследованием «Бумаги, относящиеся до 

Отечественной войны 1812 года» П.И. Щукина1. То есть, данная тема в 

исследованиях дореволюционного периода представлена частично и 

заключена в основном в анализе документов.  

В советской историографии тема  стала актуальной в годы 

Великой Отечественной войны, когда имя М.И. Кутузова и других 

участников войны стали символами борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками. На уральских материалах В.В. Данилевский подготовил 

сборник документов «Урал в Отечественной войне 1812 года»2, в 

котором отражен материал о выпуске военной продукции на 

Златоустовских заводах, о снаряжении оренбургских казаков, рекрутов, 

отправленных на театр военных действий. 

В преддверии 150-летия войны была проведена большая работа 

историками, краеведами, музейными и архивными работниками: были 

организованы выставки, публикация архивных документов, вышли 

публикации в южноуральской периодической печати, в том числе 

                                                           
1 Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. М., 1905. 
2 Данилевский В.В. Урал в Отечественной войне 1812 года. Свердловск, 1945. 
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рассматривающие вклад жителей Южного Урала в эпохальном событии 

начала XIX века. Вышли работы: оренбургского историка П.Е. 

Матвиевского «Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года»3, 

исследователя из Уфы А.Н. Усманова «Башкирский народ в 

Отечественной войне 1812 года»4, известного челябинского историка и 

краеведа А.И. Александрова «История родного края. Учебное пособие 

по истории и краеведению для учащихся 7-10 классов школ 

Челябинской области»5, в которых присутствует материал о вкладе 

Златоустовского Урала. Также необходимо отметить подготовленное 

известным историком – исследователем мемуаров А.Г. Тартаковским  

«1812 год… военные дневники»6, немалый материал он отвел 

национальным полкам, участвовавшим в военных действиях. 

Также данный аспект отражен и в периодической печати 

Челябинской области: газета «Челябинский рабочий» 28 августа 1962 

года опубликовала статью златоустовского краеведа Н.А. Косикова 

«Урал кует победу» к 150-летию Отечественной войны7, в газете 

«Златоустовский рабочий» 28 августа 1987 года вышла статья В. 

Логвиновой о праздновании 100-летнего юбилея победы в 

Отечественной войне 1812 года в городе Златоусте в 1912 году8. 

Данные исследования дают большое количество информации о 

вкладе в войну башкирского народа, уральского населения и 

промышленности. 

                                                           
3 Матвиевский П.Е. Оренбургский край в истории Отечественной войны 1812 года. 

Оренбург, 1962. 
4 Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. Уфа, 1964. 
5 Александров А.И. История родного края. Учебное пособие по истории родного края 

для учащихся 7-10 кл. Челябинск, 1978. 
6 Тартаковский А.Г. 1812 год... военные дневники. М., 1990. 
7 Косиков Н.А «Урал кует победу»: к 150-летию Отечественной войны // Челябинский 

рабочий. – 1962. – 28 августа. 
8 Логвинова В. О праздновании 100-летнего юбилея победы в Отечественной войне 

1812 года в городе Златоусте в 1912 году // Златоустовский рабочий. – 1987. – 28 

августа. 
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Современная историография представлена исследованиями в 

Республике Башкортостан: «Башкирские полки в Отечественной войне 

1812 года» Р.Н. Рахимова9, «Башкиры в войнах России первой четверти 

XIX века» А.Г. Асфатуллина10, «Кантонное управление Башкирии (1798 

– 1865 гг.)»11, «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных 

территорий»12 и «Участие башкир в войнах и походах России в период 

кантонного управления» А.З. Асфандиярова13. Также представлена труд

ами челябинских историков и краеведов: «От Парижа до Берлина по 

карте Челябинской области: Топонимический словарь» Н.И. Шувалова14, 

«Золотые россыпи былого: записки краеведа» Н.А. Косикова15, статьями 

В.А. Кузнецова, И.А. Новикова, А.В. Козлова и Ю.П. Окунцова в 

«Календаре знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 

2012»16, статьей «Об участии полков Оренбургского края в 

Отечественной войне 1812 года» В.А. Кузнецова17, «Златоуст и 

златоустовцы: Исторические очерки» Ю.П. Окунцова18. 

Современная локальная историография представлена выпуском 

газеты «Златоустовский рабочий» за 22 марта 2012 года со статьей Д.Н. 

Хужина «Северные амуры», рассказывающей о формировании на 

территории Златоуста 18-го башкирского конного полка, а также 

                                                           
9 Рахимов Р.Н. 1812 год: двести лет спустя // Уральский исторический вестник, 2012. 
10 Асфатуллин С.Г. Башкиры в войнах России первой четверти XIX века // Институт 

развития образования Республики Башкортостан, 2014. 
11 Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798–1865 гг.). Уфа, 2005. 
12 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных 

территорий. Уфа, 2009. 
13 Асфандияров А.З. Участие башкир в войнах и походах России в период кантонного 

управления. Уфа, 1971. 
14 Шувалов Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: Топоним. 

словарь. Челябинск, 1982. 
15  Косиков  Н.А.  Золотые россыпи былого: записки краеведа. Златоуст, 1997. 
16  Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2012 // 

Челябинская областная универсальная научная библиотека, 2011. 
17  Кузнецов В.А. Об участии полков Оренбургского края в Отечественной войне 1812 

года // Правопорядок: история, теория, практика, 2013. 
18 Окунцов Ю.П. Златоуст и златоустовцы: Исторические очерки. Т. 1. Златоуст, 2015. 
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содержащая список награжденных воинов19. 

Следовательно, современная историография приведена большим 

количеством исследований в области региональной истории. В 

Республике Башкортостан исследователи публикуют труды, 

посвященные участию башкирских полков в Отечественной войне 1812 

года. В Челябинской области исследования историков посвящены 

вкладу промышленности, а также доблести рабочих, добровольно 

отправившихся на фронт, и башкирского населения, включенного в 

полки, формируемые для переброски в районы боевых действий. 

Таким образом, участие Южного Урала в войне представлено в 

историографии фрагментарно, так как основные исследования 

посвящены вовлеченности Оренбургского Урала, Башкортостана или 

Урала в целом. Каждый исследователь рассматривает отдельные 

аспекты и выделяет заслуги своего региона в победе. Для формирования 

объективного представления об участии народа и промышленности 

Южного Урала в войне, необходимо создание концептуального труда, 

содержащего все элементы той, лепты, которую внесли южноуральцы в 

разгром неприятеля, что подтверждает актуальность исследования. 

Цель работы: изучить вклад населения и промышленного 

потенциала Южного Урала в Отечественной войне 1812 года и в 

Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. 

Задачи работы: 

1. рассмотреть территорию Южного Урала; 

2. проанализировать состав населения Южного Урала; 

3. охарактеризовать формирование на территории Южного Урала 

башкирских полков; 

4. раскрыть вклад промышленности Южного Урала в победу в 

Отечественной войне 1812 года; 

5. разобрать отражение Отечественной войны 1812 года и 

                                                           
19 Хужин Д.Н. Северные амуры // «Златоустовский рабочий». – 2012. – 22 марта. 
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Заграничных походов русской армии в современном состоянии Южного 

Урала.  

Объект исследования: история участия Южного Урала в 

Отечественной войне и Заграничных походах русской армии. 

Предмет исследования: участие войск и промышленности Южного 

Урала в Отечественной войне и Заграничных походах русской армии. 

Территориальные рамки: Южный Урал – территория, входившая в 

начале XIX века в состав Оренбургской губернии. 

Хронологические рамки: 1812 – 30 мая 1814 гг. – период 

Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 

1813-1814 гг., а также отправки на фронт войск и промышленной 

продукции Южного Урала. 

Принципы и методы исследования: 

1. Принцип историзма, предполагающий изучение исторического 

явления в динамике его изменения, становления и развития. 

2. Принцип научной объективности – применение фактов при 

осмыслении источников, например, использование литературы и 

архивных документов. 

3. Локально-исторический метод – детальное изучение фактов, 

связанных с конкретным географическим местом, например события в 

Златоустовском горном округе. 

4. Системный метод – все процессы и хронология исследования 

рассматриваются в общей системе исторических условий, например, 

выпуск военной продукции Златоустовского завода мы рассматриваем в 

контексте Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 

русской армии 1813-1814 гг. 

При написании работы были использованы следующие виды 

источников, классификация которых была произведена в соответствии с 

общепринятыми в современной исторической науке методами – 

источники периодической печати, материальные источники, 
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делопроизводственные документы, а также законодательные источники 

и научные труды. 

К одному из видов источников относится неопубликованная 

делопроизводственная документация, хранящаяся в фондах архива 

Златоустовского городского округа. (Ф. И-19 «Материалы по 

представлению к награждению и произведении в чины за успехи по 

службе чиновников Златоустовской оружейной фабрики и 

Златоустовских заводов за 1830-1834 гг.». (Ф. И-20 «Рапорта 

Управителей заводов Златоустовского округа о праздновании юбилея 

Отечественной войны 1812 года за 1912 год»). (Ф. И-22 «Документы по 

караванной операции Златоустовского завода за 1813 год»). (Ф. И-22 

«Документы по караванной операции, проведенной на Златоустовском 

заводе, присланные в городскую контору за 1814-1816 гг.»). (Ф. И-22 

«Формулярный список служащих, мастеровых и чернорабочих, 

работающих на Златоустовском заводе за 1813 год»). В этих архивных 

документах удалось выявить ценные сведения о награжденных 

чиновниках и рабочих Златоустовской оружейной фабрики и завода, а 

также сведения об их участии в боевых действиях. Также нами были 

найдены количественные данные о переброске водным путем орудий и 

боеприпасов в ходе Караванной операции. Однако не обо всех 

работниках имеются сведения о награждении, что является 

недостаточным фактором для исследователя. 

Также были изучены материальные источники – мемуары А.Ф. 

Раевского «Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов»20, и 

фольклорные – башкирская народная песня «Любизар», записанная 

поэтом и драматургом Ф.К. Туйкиным в пьесе «Герои Отчизны»21, а 

                                                           
20 Раевский А.Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 1822. С. 71. – Режим 

доступа: https://www.prlib.ru/item/960893. 
21 Туйкин Ф.К. Герои Отчизны. Башкирская народная песня «Любизар». Уфа, 1912. 

https://www.prlib.ru/item/960893
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также башкирская народная песня «Эскадрон»22. Фольклорные 

источники представляют особую ценность, так как они были составлены 

непосредственно во время войны и внесли большой вклад в состояние 

боевого духа башкирских воинов, а, следовательно, и в победу в войне. 

Сегодня они являются важной частью культурного наследия 

башкирского народа и России в целом. 

В работе использованы опубликованные законодательные 

источники. Нормативные документы: Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2021 – 

2024»23 

В целом в работе использовано 9 неопубликованных и 4 

опубликованных источников. 

Таким образом, наличие достаточного числа источников позволяет 

раскрыть выбранную тему и сформировать объективное представление о 

мобилизационных процессах на территории Южного Урала, связанных с 

деятельностью промышленности и формированием воинских 

подразделений для участия в войне. 

Новизна темы определяется системным характером работы, 

использованием неопубликованных источников, а также тем, что нами 

предпринята попытка представить роль Южного Урала как военно-

промышленного центра в Отечественной войне 1812 года и Заграничных 

походах русской армии. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

материала в преподавательской деятельности в системе среднего и 

высшего образования. 

Работа апробирована на 1 научной конференции:  

                                                           
22 Башкирская народная песня «Эскадрон». – Режим доступа: 

https://www.bashculture.ru/archives/60. 
23 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации 2021 – 2024». Режим доступа: 

http://brpcrb.ru/upload/buryascbrpk_new/files/4c/7d/4c7dc4daec021c31111c1e04d1e8c69b.p

df. 

https://www.bashculture.ru/archives/60
http://brpcrb.ru/upload/buryascbrpk_new/files/4c/7d/4c7dc4daec021c31111c1e04d1e8c69b.pdf
http://brpcrb.ru/upload/buryascbrpk_new/files/4c/7d/4c7dc4daec021c31111c1e04d1e8c69b.pdf
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1. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы студенческой науки (к 90-летию ЮУрГГПУ)» (г. 

Челябинск, 25 апреля 2024 г.); 

 Структура работы определена ее целью и задачами и включает в 

себя введение, две главы, заключение, список использованных 

источников и приложения. Во введении обосновывается актуальность 

темы, определяются цели и задачи исследования. Первая глава посвящена 

исследованию территории, промышленности и населения Южного Урала 

в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 

1813-1814 гг. Во второй главе рассматривается участие Златоустовского 

Урала в Отечественной войне и Заграничных походах русской армии. В 

заключении подводим итоги исследования. 
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Глава I. Территория, промышленность и население Южного Урала в 

конце XVIII – начале XIX века 

1.1. Территория и промышленность Южного Урала 

 

В начале XIX века в России существенно изменилась система 

управления горнозаводской промышленностью. В июле 1806 г. 

император Александр I утвердил проект нового Горного положения, по 

которому при Министерстве финансов создавался Горный департамент 

(с июля 1811 г. – Департамент горных и соляных дел), заменивший Берг-

коллегию. Существовавшие ранее горные начальства – 

Екатеринбургское, Пермское и Гороблагодатское – ликвидированы, а 

вместо этого в Перми создано единое для всего Урала Горное правление, 

которому подчинялись вновь образованные казенные горнозаводские 

округа: Екатеринбургский, Пермский, Гороблагодатский, Богословский, 

Камско-Воткинский24. 

В состав горных округов как единых хозяйственно-

территориальных комплексов входили: металлургические заводы и 

рудники, прииски и леса, реки и гидротехнические сооружения. 

Управлялись округа горными начальниками, полномочия которых были 

весьма широкими, так как по Положению 1806 года они назывались 

«хозяинами заводов». 

Златоустовский казенный горный округ, шестой по счету, 

появился спустя пять лет – 3 октября 1811 г. Император Александр I 

утвердил мнение Государственного совета «об отобрании» у арендатора 

А.А. Кнауфа златоустовских заводов «по уважению расстройства, в 

которое пришли дела Кнауфа по торговле, и по той причине, что 

                                                           
24 Бакшаев А.А. Нормативная база деятельности казенных заводов Урала в конце XVIII 

– первой половине XIX вв. Екатеринбург, 2018. 
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невзносом в положенные сроки платежной суммы нарушен со стороны 

Кнауфа контракт»25. 

В состав Златоустовского горного округа вошли Златоустовский, 

Саткинский, Кусинский и Артинский заводы и земли вокруг них. 

Территория округа составляла более 7 тыс. кв. км и простиралась с юга 

на север на 126 километров, с запада на восток – на 120 километров. 

В преддверии войны в 1811 году многие казенные и частные 

заводы Южного Урала получили заказ на изготовление орудий и 

боеприпасов для нужд армии, а именно Златоустовский, Саткинский, 

Юрюзанский, Симский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кусинский, 

Нязепетровский и Кыштымский26. 

На этих заводах выпускали различную продукцию, на них 

выплавлялась пятая часть общероссийского объема чугуна. Заводы 

производили все виды снарядов, применявшихся русской артиллерией. 

5- и 2-пудовые, 24-, 12, 6- и 3-фунтовые бомбы,  20-, 10- и 6-фунтовые 

гранаты, а также книппели, бранскугели и  картечь. Военные заказы 

выполняли 

казенные заводы: Златоустовский, Саткинский и Кусинский; частного 

владения: Кыштымский, Каслинский, Нязепетровский, Сергинско-

Уфалейский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Юрюзанский, 

Симский и Миньярский. Ядра, бомбы, гранаты и картечь изготовляли 

Катав-Ивановский, Юрюзанский, Симский и Нязепетровский заводы; 

пушки и мортиры – Златоустовский, Саткинский и Кусинский. В 1811 г. 

Златоустовские заводы изготовили 93 пушки, из которых военным 

ведомством было принято 52. В 1812 г. должны были отлить 120 орудий 

да сверх запланированного еще 29 орудий. Так, этих заводах 

                                                           
25 Окунцов Ю.П. Златоуст и златоустовцы: Исторические очерки. Златоуст, 2015. 
26 Новиков И.А. Горнозаводская промышленность Южного Урала накануне и в годы 

Отечественной войны 1812 года, Челябинск, 2011. С. 163. 
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предполагалось изготовить 293 тысячи пудов снарядов (около 4 млн 

штук в пересчете на 3-фунтовые)27. 

Горное правление определило командировать на частные заводы 

горных чиновников ведения сего правления маркшейдера Циммермана 

Пермской губернии на Верхисетский, Уткинский, Верхнейвинский, 

Верхнетагильский и Режевской Алексея Яковлева; Алапаевский, 

Верхнесинячихинский и Ирбитский Сергея Яковлева; Невьянской и 

Троицко-Петровский Петра Яковлева, Нижнетагильский и 

Верхнесалдинский Николая Демидова, Кыновский Кнауфа, Кусье-

Александровский княгинь Голицыной и Шаховской, Бисерской княгини 

Шаховской и Архангелопашийский княгини Голицыной. Шихтмейстера 

Подоксенова на Билимбаевский графа Строгонова, Кыштымский, 

Каслинский и Нязепетровский Расторгуева; Ревдинский Зеленцова; 

Сысертский и Полевской Турчаниновых; Шайтанской Ярцова; 

Уфалейский и Нижне- и Верхнесергинский Губина. Бергешворена 

Гладкова Пермской губернии на Лысвенский княгини Шаховской; 

Пожевской и Александровской Всеволожского; Чермосской и 

Кизеловской Лазарева; Уткинской и Молебской Григория Демидова; 

Иргинской и Екатериносюзвинской Кнауфа и Вятской губернии на 

Климковской Александра Яковлева; Омутнинской Осокина и 

Песковской Курочкиной, а как для посылки на заводы в Оренбургской 

губернии состоящие, в горном правлении не состоит на лице свободного 

от должности горного чиновника, то по уважению сей надобности, 

надзор за успехом в отливке снарядов по заводам в Оренбургской 

губернии состоящим, как то Авзяно-Петровского Губина. Узянскому 

Демидова, Белорецкому Пашкова, Юрюзань-Ивановскому Дурасова, 

Катав-Ивановскому княгини Белосельской и Симского Бекетовой 

возложить на шихтмейстера Кузнецова, имеющего свое пребывание в 

                                                           
27 Новиков И.А. Горнозаводская промышленность Южного Урала накануне и в годы 

Отечественной войны 1812 года, Челябинск, 2011. С. 166. 
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Оренбургской губернии на Шилвинском заводчика Подъячего заводе за 

присмотром действия сего завода. 

Известно, что златоустовские работные люди давно овладели 

искусством литья пушек. Еще во время восстания Емельяна Пугачева 

они изготавливали их для армии повстанцев. Изготовление 

артиллерийских орудий и в XIX  веке продолжало оставаться одним из 

важных производств Южного Урала. Для испытаний и приемки орудий 

на заводе имелась специальная артиллерийская команда из 11 человек во 

главе с подпоручиком Иваном Матвеевым офицером 58-й Оренбургской 

артиллерийской роты. Доставлялось также необходимое количество 

пороха и прочих припасов. На протяжении всей войны пушечная 

канонада гремела и в далеком от полей сражений Златоусте. 

Испытательным стрельбам подвергались все орудия, после чего они 

готовились к отправке. В феврале 1811 года Департамент горных и 

соляных дел, напоминает в своем письме, что заводам «разосланы 

чертежи на производство снарядов». Наибольшую часть продукции 

златоустовских заводов отправляли на специальных лодках-барках с 

весенней водой, Подготовка к весеннему каравану начиналась на 

заводах с зимы: строились большие барки длиной по 17 аршин и 

грузоподъемностью 4-4,5 тысячи пудов, нанимались заранее лоцманы, 

водоливы, проверялся фарватер рек. Во второй половине апреля, если 

погода благоприятствовала, караваны уходили в далекий путь по рекам 

Ай, Уфа, Белая, Кама – до Волги. 

Весенним караваном барок в 1812 году в армейские арсеналы 

были отправлены орудийные стволы общим весом 12440 пудов. В их 

числе 65 6-фунтовых пушек, 10 12-фунтовых, 25 24-фунтовых. Все это 

предназначалось для южных крепостей. Еще 30 стволов и почти 30 

тысяч пудов железных поддонов к легким орудиям выгрузили на 

Лапишевской пристани. В отчете значилось: «Орудия по наряду на 1811 

год в количестве 120 штук сполна сданы чиновнику Артиллерийского 
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ведомства и 11 апреля 1812 года отправлены в караван до Лапишевской 

пристани»28. 

В предложении министр финансов от 12 октября горному 

правлению писал, что, усмотрев он из ведомости сего правления, что 

подведомыми оному заводами артиллерийских снарядов по сентябрь 

месяц не отлито 240 тыс. пудов, и что самое меньшая отливка была при 

заводах Расторгуева, Турчаниновых, Губина, Ярцова, Кнауфа, княгинь 

Голицыной и Шаховской, Лазарева, Курочкина и Осокина, а с заводов 

Турчаниновых и Губина сдано артиллерийским приемщиком с 

небольшим по 100 пудов, одолжается подтвердить сему правлению 

предложение свое, чтобы по предмету отливки снарядов не 

ограничиваться одними письменными понуждениями, но иметь 

неослабный надзор за непременным выполнением обязанности сей 

частными заводчиками, а дабы больший всем иметь успех, употребить к 

разъездам по заводам для личного за успехами в отливке надзора, 

особых горных чиновников, каковых буде правление не имеет, и 

требовать на сей предмет от горных начальников и таким образом 

настоять, чтобы все число снарядов, какое на каждый завод возложено, 

отлито и сдано было непременно в течении нынешнего года, сие нужно 

потому, что в след за сим дано будет предписание об обстоятельствах 

заводчиков по сему предмету и на 1812 г. 

Также к документам того времени относится «Записки о пушках, 

отлитых, сданных в артиллерийское ведомство и следующих к отливке 

на Златоустовском заводе 19 ноября 1811 года». В ней содержатся 

количественные сведения о том, сколько предписано отлить орудий, 

сколько сдано чиновнику в артиллерийское ведомство, сколько из них 

                                                           
28 Новиков И.А. Горнозаводская промышленность Южного Урала накануне и в годы 

Отечественной войны 1812 года, Челябинск, 2011. С. 167-168. 
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высверленных и обточенных, необточенных, сколько всего и сколько 

еще следует отлить. Все данные приведены в пушках и пудах29. 

«Ведомость о снарядах, предположенных к отправке с весенним 

караваном и о снарядах, с частных заводов по нарядам 1812 года, 

отправленных и не выполненных к отправке 5 июля 1812 года» 

содержит статистические данные об отправленных и не отправленных 

ядрах, бомб, гранатах, книппелях и картечи в Калугу, Царицын, Дубовку 

и Астрахань. 

Таким образом, промышленность территории Южного Урала за 

короткое время смогла наладить производство орудий и боеприпасов и 

снабдить ими армию, а также организовать их транспортировку к местам 

расположения войск, которым предстояло защищать территорию 

Российской империи от противника. Такой мобилизационный процесс 

стал возможен благодаря созданию в середине XVIII века в 

Горнозаводской части Южного Урала железоделательных и 

медеплавильных заводов.  

                                                           
29 Данилевский В.В. Урал в Отечественной войне 1812 года. Свердловск, 1945. С. 137. 
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1.2. Население Южного Урала 

 

На Южном Урале после Пугачевского восстания 1773-1775 гг., 

царское правительство решило принять меры по умиротворению 

башкирского населения, выступавшего на стороне бунтовщиков.  

Первым решением вопроса восстаний стало привлечение башкир 

на военную службу. Такой выход подсказывался практикой: с 1754 г. 

башкиры вместо ясака уже несли военную службу. Охрана юго-

восточных рубежей страны нуждалась в усилении: местные власти 

доносили правительству, что «...линия охраняется худо, прорывы и 

перелазы случаются часто»30. 

При переводе башкир в военно-казачье сословие были умело 

использованы особенности их жизни и быта. Царская администрация 

отмечала «большую склонность их к воинским упражнениям», 

способность «приучаться ко всем занятиям, необходимым для войны», 

они «искусно ездят верхом», «большие мастера управлять пикой, 

стрелять из ружей и особенно из лука», отмечались «сметливость, 

привычка к степной местности, неутомимость в степных походах, 

сносливость и крепость их лошадей»31. 

Указом от 10 апреля 1798 года был узаконен ордер о переводе 

башкир и мишарей в военно-казачье сословие с образованием 11 

башкирских и 5 мещерякских кантонов. Так завершился процесс 

формирования кантонной системы управления, просуществовавшей с 

1798 по 1865 годы. Ее введение позволило создать округа, из которых 

можно набирать на воинскую службу башкирских воинов, известных 

своими превосходными умениями ведения боевых действий. Кантоны 

                                                           
30 Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798-1865 гг.). Уфа, 2005. С. 

20. 
31 Там же. С. 21. 
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были образованы на основе территориального (уездного), а не 

родоплеменного (волостного) принципа. 

Со стороны самих башкир и мишарей реформа 1798 года не 

встретила открытого сопротивления. Особенно довольна была их 

верхушка. По мнению башкирских и мишарских чиновников, 

правительство обратило их всех «в военное состояние, обычаям и 

самому образу жизни каждому свойственное». Кантонная система 

управления в одинаковой степени отвечала интересам местных 

башкирских лидеров и императорской власти. И.В. Чернов 

подтверждает, что «мера эта служила к внутреннему разделению башкир 

и подчинению их благонадежным лицам, а через последних 

правительство узнавало нужды народа»32. 

В 1798 году было известно о существовании на землях башкир 13 

кантонов с численностью 497 522 человека. К Челябинскому уезду, в 

который входили территории Златоустовского Урала, относились 

башкиры 6 кантона численностью 34 874 двора, разделенных на 19 

юртов33. 

На территории Южного Урала проживало русское и башкирское 

население. Русское население трудилось на заводах мастеровыми, 

слесарями, кузнецами и плавильщиками, работало рудниках и карьерах, 

а также занималось земледелием. Ярким примером служит их 

деятельность на Златоустовском заводе, с которого в годы 

Отечественной войны, помимо выпуска продукции, осуществлялась 

отправка рабочих в действующую армию. 

Быстрое развитие горно-металлургической промышленности 

наложило заметный отпечаток на социальный и правовой статус многих 

слоев населения. Помимо государственных приписных, неприписных, 

                                                           
32 Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798-1865 гг.). Уфа, 2005. С. 

22-23. 
33 Ахметзаки Валиди Тоган. История Башкир. Уфа, 2010. С. 174. 
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дворцовых, экономических крестьян, на территории Южного Урала 

было небольшое количество крепостных помещичьих крестьян. Все 

перечисленные категории крестьян по роду своих занятий были связаны 

с сельским хозяйством, торговлей, промыслами, однако значительная 

часть крепостных крестьян Урала оказалась вовлеченной в 

промышленное производство. Купленные заводовладельцами, эти 

крестьяне обучались профессиональному мастерству и пополняли ряды 

мастеровых и работных людей – квалифицированных рабочих кадров, 

занятых на основных заводских производствах. При этом, оставаясь по 

своей сословной принадлежности в категории крепостных, они 

фактически обретали новый социальный статус профессиональных 

заводских работников34. 

По указу 1807 года крестьяне, приписанные к казенным и к 

частным заводам, освобождались от заводских работ. Горнозаводские 

рабочие регистрировались как крестьяне35. 

 Башкирское население вело полукочевой образ жизни, занималось 

ведением экстенсивного хозяйства и военным делом. 

Также на рассматриваемой территории проживали тептяри – 

особая этническая общность, сформировавшаяся в первой четверти 

XVIII века в результате смешения выходцев из Среднего Поволжья и 

Прикамья и башкир. 

Указ его императорского величества самодержца всероссийского 

из Оренбургского губернского правления Челябинскому городовому 

магистрату правительствующий Сенат в указе от 25 числа минувшего 

марта в губернское правление с нарочным курьером сего числа 

полученном изъясняет, правительствующий Сенат слушали высочайший 

его императорского величества манифест, состоявшийся в 23 день 

                                                           
34 История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений / Коллектив авторов. Под общ. ред. Огоновской 

И.С., Попова H.Н. – Екатеринбург, 2004. С.132. 
35 Там же. С. 190. 
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прошлого марта о наборе со всего государства с 500 душ по два рекрута 

и именной его императорского величества высочайший указ, данный 

правительствующему Сенату того же числа, с изображением правил, на 

каком основании произвесть должно сей набор рекрут Определил: сей 

высочайший его императорского величества манифест объявить 

всенародно: для чего, написав с того высочайшего манифеста и данного 

правительствующему Сенату указа потребное количество экземпляров 

разослать для надлежащего исполнения во все губернские правления, 

казенные палаты, к военным губернаторам, управляющим по 

гражданской части генерал-губернаторам, к гражданским губернаторам, 

к министрам, государственного контролеру, государственному казначею 

и во все присутственные места при указах, при чем гражданским 

губернаторам и казенным палатам строго прописать, что сей набор 

рекрут непременно о получении сего указа чрез две недели был начат и 

в течении одного месяца был окончен с точным во всем соблюдением 

правил в помянутом высочайшем указе изображенных губернское 

правление: Приказали с прописанием выше писанного и с приложением 

из числа присланных экземпляров по одному к надлежащим 

исполнению дать знать всем здешней губернии присутственным местам, 

губернском и уездным дворянства предводителям, управляющему 

оренбургскою удельною конторою, городничим и градском головам с 

таким земским судам магистратам и градским головам предписанием, 

чтоб они всемерно попеклись дабы следующие из городов и уездов 

рекруты как возможно скорее в город Уфу были высланы с отдатчиками 

и с положенными за провиант деньгами и прочим снабжением, ежели и 

за сим предписанием со стороны земским судов в высылке рекрут 

усмотрена будет медленность, то члены тех судов, а паче земские 

исправники не только подвергнут себя ответу, но и строгому по законам 

взысканию без малейшего послабления. Апреля 8 дня 1812 г. Подлинной 

подписали советник Молчанов секретарь Коптелкин повытчик Дударев. 
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С подлинным указом верно повытчик подпись Расписание, учиненное в 

Оренбургской казенной палате сколько следует по 

новорасположенному, что с 500 душ по два человека 82 набору с мещан 

собрать в натуре рекрут. 

Во исполнение высочайших указов 23 мая 1808 г., 19 сентября 

1809 г. и 16 сентября 1811 г., и сходно отношению ко мне тайного 

советника пермского гражданского губернатора, я долг имею 

приступить ныне же к по шитью на рекрут с Пермской губернии при 

настоящем наборе поступить имеющих, установленного сими указами 

рекрутского одеяния, почему и постановил обязанностию моею, 

обратиться к вашему правительству с покорнейшею моею просьбою, о 

назначении к по шитью сей одежды портных из нижних чинов здешней 

горной и статской команды по вашему милостивый государь 

благорассмотрению, какое же число может быть вами назначено, не 

оставить меня уведомлением, дабы по получении оного возможно было 

приступить к составлению из них также и тех портных которые из 

других команд будут для сего отряжены. 

С последнюю пред сим почтою получил я предписание майора 

полиции от 28 минувшего марта копию объявленную высочайшею его 

императорского величества волю о дозволении желающим делать 

пожертвования вещами на военное употребление годными вместо оных 

взносить денежные по ценам в приложенном от него министра регистре 

показанными. Приобщая у сего один экземпляр означенного регистра я 

поручаю Вам таковую высоко монаршею волю довесть до сведения всех 

обитающих в городе Вашего ведомства жителям внушая приличным 

образом что по силе представленного права и подобной воле и усердию 

сделанное приношение на ползу общественную будет принято. 

Башкиры, мишари и казаки признавались наиболее способными 

для несения сторожевой службы на линии и для отражения 

неожиданных нападений. Срок летней службы продолжался шесть 
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месяцев с 15 мая по 16 ноября. По истечении этого срока команды 

башкир возвращались домой, а на смену им приходили другие. Башкиры 

и мишари несли этапную службу и на Златоустовском тракте. Кроме 

того, они участвовали в охране западных рубежей страны. Башкирские 

полки, направляемые на западную границу империи, оставались там по 

нескольку лет36. 

Еще в апреле 1811 году для усиления армии легкими 

иррегулярными частями было приказано сформировать на свои средства 

два пятисотенных полка из башкир, «назвав по номерам». Они должны 

были иметь «употребляемое по их обыкновению» оружие, и велено 

«всем им быть о двуконь». В 6-м башкирском кантоне, который входит в 

территорию Южного Урала, в мае 1811 года была сформирована 

команда из 1000 человек, названная резервной, под начальством 

дистаночного начальника Буранбая Кутучева. Кроме того, там же 

«выбором приуготовлено было к походу» в армию пятисотенный полк 

под командованием дистаночного начальника Юлбариса Бикбулатова, 

впоследствии командира 14-го Башкирского полка37. 

Таким образом, Южный Урал – это военно-промышленный центр 

Южного Урала. Здесь расположены крупные железоделательные и 

медеплавильные заводы, которые переправляют выпущенную 

продукцию в другие части страны водным путем. Огромный потенциал 

этой территории позволил обеспечить армию оружием и боеприпасами 

перед войной и снабдить ее во время самых трудных этапов боевых 

действий, что позволило дать отпор Великой армии и обратить ее в 

бегство. Несмотря на многонациональный и многоконфессиональный 

состав, а также конфликты русского населения с башкирским во 2-й 

половине XVIII века, во время Отечественной войны люди разных 

                                                           
36 Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798-1865 гг.). Уфа, 2005. С. 

51-52. 
37 Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798-1865 гг.). Уфа, 2005. С. 

71. 
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национальностей объединились перед лицом общей опасности, 

производя оружие, собирая денежные средства и отправляясь на защиту 

своей страны. 
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Глава II. Вклад Южного Урала в победу России 

над Наполеоновской Францией 

2.1. Формирование на территории Южного Урала воинских 

формирований для отправки на фронт 

 

Для защиты территории России от неприятеля в Отечественную 

войну 1812 года было сформировано 20 башкирских полков, 2 

мишарских и 2 тептярских конных полка по 500 всадников в каждом. 

Также были созданы 5 оренбургских и 5 уральских казачьих полков. 

Всего на фронт ушло около 40 тысяч казаков и рекрутов из русского и 

башкирского населения.  

Весть о нападении французских войск, июньский манифест царя, 

предписания губернатора с призывом о приготовлении к обороне 

Отечества оглашались в мечетях и на сходках с переводом на родной 

язык башкир. Однако патриотический порыв башкир был вызван не 

только указами властей и предписаниями губернатора, но и 

инициативой самого народа. Помимо указов, обязывающих 

формировать полки от кантонов, башкиры сами добровольно просились 

в ряды действующей армии38. На территории Южного Урала были 

сформированы и отправлены на фронт 18-й и 19-й башкирские полки, 

сформированные из башкир из 6-го и 4-го кантонов Челябинского и 

Шадринского уездов39. 

18-й полк был сформирован в сентябре 1812 года в Златоусте из 

башкир 4-го кантона (Златоустовский завод; Троицкий уезд 

Оренбургской губернии)40. 

                                                           
38 Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798–1865 гг.). Уфа, 2005. С. 

72. 
39 Кузнецов В.А. Вклад народов Южного Урала в победу России в Отечественной 

войне 1812 года. Челябинск, 2011. С. 153-154. 
40 Новиков И.А. Горнозаводская промышленность Южного Урала накануне и в годы 

Отечественной войны 1812 года, Челябинск, 2011. С. 169. 
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19-й полк сформирован в 1812 году из башкир 3-го кантона 

(Шадринский уезд Пермской губернии) Выступил из деревни 

Муслимово (ныне Муслюмово) 14 октября 1812 года в Нижний 

Новгород41. 

 В качестве командующих полками назначались штаб- и обер-

офицеры гарнизонных частей, расквартированных на Оренбургской 

пограничной линии. Командиром 18-го полка был назначен капитан 

Звенигородского гарнизонного батальона Т.Е. Тихановский, а 

командиром 19-го – майор Звенигородского гарнизонного батальона 

И.И. Серебренников. Эти два полка отправились в действующую армию 

14 октября 1812 года. Обмундирование башкирских воинов состояло из 

суконного кафтана синего или белого цвета, широких шаровар такого же 

цвета с красными широкими лампасами, белой остроконечной 

войлочной шапки, ременного пояса, кожаных портупеи и сапог. У 

некоторых имелись «проволочные латы и кольчуги», которые 

надевались перед боем и защищали от вражеской пики, а на дальнем 

расстоянии и от пули. Вооружение и снаряжение приобреталось 

башкирами за свой счет и состояло в основном из сабли, лука со 

стрелами и копья, кистеня. Незначительное число имело огнестрельное 

оружие: ружье, карабин, пистолет42. 

С вторжением Наполеона в пределы России, Оренбургские ка- 

зачьи полки переходят на Волынь в армию Тормасова. Они ведут 

активные боевые действия западнее Слуцка, у Бреста. Позднее успешно 

громят французские отряды у Борисова и Молодечни. По изгнании 

остатков армии Наполеона из России эти полки снова были 

переброшены на Днестр для несения пограничной службы. Помимо 1-го 

и 2-го полков Оренбургского казачьего войска в этот период в состав 

                                                           
41 Там же. С.170. 
42 Рахимов Р.Н. 1812 год: двести лет спустя // Уральский исторический вестник, 2012. 

С. 20. 



27 
 

русской армии действовали 2-й Мещерякский и 8-й Башкирский полки, 

скомплектованные как ополченские из жителей Зауралья. Из жителей 

Южного Урала было также скомплектовано два Тептярских полка. 

Тептярями называли в то время татар, пере- селенных на Южный Урал и 

живших вместе с башкирами. Полки эти формировались также, как 

казачьи полки. 1-й Тептярский полк перед началом войны нес 

пограничную службу на реке Неман. Когда полчища Наполеона в 1812 г. 

вторглись в пределы России, первые сутки с французским авангардом 

бои вели разъезды 1-го Тептярского полка. 2-йТептярский полк, тоже 

скомплектованный на Южном Урале, участвовал в боях под Москвой. 

Есть данные, что при организации партизанского отряда, 

прославленного Дениса Давыдова, в него вошли казаки 2-го Тептярского 

полка. Как казачьи, так и мещерякские, башкирские и тептярские полки 

были вооружены в основном только холодным оружием (пикой и 

саблей). Башкиры и мещеряки были вооружены еще луками и стрелами. 

Сбор башкир на войну отразился в устном народном творчестве, 

различных преданиях и исторических песнях, дошедших до нашего 

времени. Они свидетельствуют о патриотическом подъеме, царившем 

среди башкир, их желании сразиться с врагом, проявить отвагу и 

мужество. Сам князь Волконский в своем письме дочери от 2 октября 

писал об этом: «Многочисленные полки иррегулярных войск 

отправлены в армию. Все идут с охотою на защиту Отечества43» 

Боевой путь полков прошел через Бородино, Смоленск, Березину, 

Берлин, Данциг, Гамбург, Фершампенуаз. 18-полк совместно с другими 

полками отличился при взятии Дрездена в 1813 году. Нельзя не отметить 

героизм воинов 18-го и 19-го полков участвовавших в «Битве народов» 

под Лейпцигом. 19-й полк совместно с другими полками участвовал в 

боях на подступах к Парижу в 1814 году. Французский генерал Марбо 

                                                           
43 Рахимов Р.Н. Башкиро-мещерякское войско в Отечественной войне 1812 года. Уфа, 

2013. С. 111. 
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прозвал башкир, вооруженных луками и стрелами, «северными 

амурами» за их меткую стрельбу, а также был поражен смелостью и 

храбростью башкирских воинов, которые, пренебрегая смертью, 

бросались в опасные участки боя44. 

О башкирских воинах писали в своих книгах в Петербурге и 

Лондоне, донской казак П. Чуйкевич. По словам второго, с неприятелем 

вели бои 1500 башкир «со стальными шлемами и одетые в кольчугу». 

Описывая стычку с французской кавалерией, он отмечал «личную 

храбрость» башкир, которые, прибыв в армию, сразу бросились на 

французов вместе с другими казаками вплавь через р. Аллер. 

Башкирские конники, стреляя из луков, «с большим эффектом атаковали 

отряды врага, захватив пленных». Описал он и такой интересный 

случай: «Французский офицер, раненный в бедро стрелой, вынул ее, но 

был всерьез встревожен ложным представлением о стрелах, якобы 

отравленных, и под этим впечатлением провел ночь в ужасной тревоге и 

даже на следующее утро он не был разубежден в своем заблуждении»45. 

Высокая организованность башкир была признана властями. По 

окончании войны император Александр I поручил Оренбургскому 

военному губернатору Г.С. Волконскому объявить от лица России 

«благоволение» башкирам за их «похвальное усердие Отечеству», за 

участие в войне и пожертвования. Среди награжденных есть и воины 18-

го полка: зауряд-хорунжий Бузиньяр Темяков (деревня Идрисово 

Айлинской волости), прапорщик Умурзак Абдразаков (деревня 

Абдразаково Айлинской волости), зауряд-есаул Рахматулла Юлдашев 

(деревня Юлдашево Белокатайской волости). Также воины 14-го и 18-го 

были награждены серебряными медалями «За взятие Парижа 19 марта 

1814 года» и «В память Отечественной войны 1812 года»: Мухаметьяр 

                                                           
44 Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. Уфа, 1964. С. 83. 
45 Асфандияров А.З. Участие башкир в войнах и походах России в период кантонного 

управления 1798–1865 гг. Уфа, 1971. С. 77. 



29 
 

Якшимбетов, Абдрахим Аблязин, Киикбай Амиров, Саитбай 

Абдулгафаров, Мухаметамин Хамитов, Нугуман Сагитов, Абдулла 

Сурагулов, Калямгужа Кылысов и Мурзабулат Альмухаметов (деревня 

Аблязино Верхнеуральского уезда)46. 

Отечественная война была справедливой народной войной. 

патриотический порыв, охвативший весь народ, когда полчища 

Наполеона вторглись на русскую землю, докатился и до такой далекой 

окраины того времени, как уездный город Челябинск Оренбургской 

губернии. О событиях того времени скупо, но ярко повествуют большие 

листы голубоватой рыхлой бумаги, хранящиеся в челябинском 

областном архиве. Это дела городского магистрата, приговоры 

городского мещанского общества, дела духовного правления. Здесь, в 

написанных витиеватым писарским почерком официальных ордерах и 

донесениях отразились в какой-то мере и то огромное проявления того 

патриотического движения, которое охватило всю страну. Весть о 

вторжении полчищ Наполеона на русскую землю 24 июня 1812 г. 

достигла Челябинска только 12 августа. В этот день в церквах 

зачитывался царский манифест, объявлявший о начале войны и наборе 

рекрутов в армию: «Неприятель вступил в пределы наши и продолжает 

нести оружие свое внутрь России – слушали челябинцы. – Да встретит 

он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в 

каждом гражданине Минина! Славянин! Ты неоднократно сокрушал 

зубы устремившихся на тебя львов и тигров, объединитесь все с крестом 

в сердце и с оружием в руках, и никакая сила человеческая вас не 

одолеет». Казаки, жившие вокруг Челябинска, несли свою службу в 

казачьих частях. (Об их участии в войне 1812-1814 гг. мы уже 

сообщали). Об отношении к вторжению вражеских полчищ говорит 

следующий факт. Когда жителей Нагайбакской станицы призвали 

                                                           
46 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных 

территорий. Уфа, 2009. С. 22. 
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выступить против врага, все жители, способные носить оружие, 

изъявили желание встать в боевые ряды. Но из них 50 казакам по 

бедности было нечем экипироваться: не было средств для покупки 

оружия и коней. Тогда атаман станицы Серебряков продал свой дом, 

часть имущества и снарядил их всем необходимым для похода за свой 

счет. Рекруты от городского населения Челябинска (купцов, мещан, 

ремесленников), Троицка, а также отдаваемые помещиками из своих 

крепостных крестьян несли солдатскую службу в Уфимском пехотном 

полку. Весной, в апреле 1812 г. челябинские мещане на- правили в 

рекруты по своему приговору трех человек. Теперь с началом военных 

действий они должны были дать в рекруты 16 человек. Для чего 

горожане были собраны на специальную сходку. 2 сентября 1812 г. они 

вынесли следующий приговор: «Мы, нижеподписавшиеся, челябинские 

мещане, заслушав манифест о рекрутском наборе со ста душ по два 

рекрута среди себя по настоящей очереди избрали к отдаче по 

добровольному желанию Дмитрия Сидорова, Федора Шелпунова, 

Ибрагима Исдрашева, Петра Сторожева, Ивана Шинскова…» всего 

следовало двадцать фамилий. Таким образом, челябинские горожане 

вместо положенных 16 рекрут направили на военную службу по 

первому военному набору двадцать добровольцев. Не безынтересно 

будет вспомнить, что Уфимский пехотный полк, в котором несли 

постоянно свою службу рекруты и из городского населения Челябинска 

и Троицка, отличился в Бородинском сражении. Во второй половине дня 

26 августа (7 сентября) 1812 г., когда Наполеон бросил в наступление 

все свои силы, французам удалось захватить батарею Раевского, 

находящуюся в центре расположения русских сил. Это грозило 

разрезать надвое русскую армию. Проезжавший мимо генерал Ермолов 

сразу оценил создавшуюся угрозу. Став во главе бывшего в резерве 

третьего батальона Уфимского полка и присоединив к себе бывших тут 

же егерей, он повел их в контратаку. Уфимцы, в числе которых были и 
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челябинцы, мощным штыковым ударом выбили противника с батареи и 

освободили ее. Эта контратака уфимцев является одним из ярчайших 

эпизодов знаменитого Бородинского сражения, замечательным 

примером мужества и героизма русских солдат47. 

Еще более активное участие уральские казачьи полки приняли в 

войне 1813–1814 гг.). Уральские казаки, призванные в начале войны 

1812 г. в ополчение, из-за отдаленности подошли своими 

формированиями в центральную Россию, когда война была уже 

перенесена на территорию Германии и Франции (за границы России). В 

августе 1812 г. в действующую армию прибывает с Урала Атаманский и 

3-й Оренбургский казачий полки. Атаманский полк в составе 1 093 

человек при 1 500 лошадях (казаки везли свои запасы на вьюках, на двух 

казаков одна лошадь), под командованием самого войскового атамана В. 

Углицкого, прибыл в Петербург. Откуда он был направлен в Данцигский 

осадный корпус. В крепости упорно оборонялась 40 тысячная армия 

генерала Раппа, остатки «Великой армии». Уральские казаки, ведя 

блокаду крепости, неоднократно участвовали в смелых вылазках против 

французов, вели разведку. После капитуляции противника полк в 

конном же строю был направлен обратно на Урал. 14 рядовых казаков 

были награждены знаком военного ордена (Георгиевским крестом). 

Более длительный боевой путь прошел 3-й Оренбургский казачий полк. 

Осенью 1813 г. он вошел в состав Богемской Главной армии. 17 августа 

полк действовал в сражении при Кульме, а с 5 по 8 октября в составе 

отряда атамана Платова участвовал в Лейпцигской битве народов и в 

штурме самого города. 10 октября полк с боями вступает в Веймар, 18–

19 октября ведет бои за Ганау, 21 октября во Франкфурте на Майне. 

Объединившись с 4-м Уральским и 1-м Тептярским полками, 3-й 

Оренбургский полк под командованием Щербатова участвует в 

сражении у Бриена и Ля Рошель. После этого полк переходит под 

                                                           
47 ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 155. Л. 1–10 
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командование прославленного партизана войны 1812 года генерала 

Сеславина и начинает партизанские действия в тылу наполеоновской 

армии на территории самой Франции. Войдя глубоко в тыл противника, 

казаки перехватывают почту, курьеров, уничтожали запасы 

продовольствия и боеприпасов, тревожили неприятельские отряды 

внезапными смелыми нападениями. 24 января 1814 г. полк занял г. Труа, 

где разведал важное пере- движение главных сил противника. В конце 

января полк действовал уже в бассейне реки Луары, ведя поиски у 

Орлеана и Фонтенбло, одновременно нарушая сообщение между 

Орлеаном и Парижем. 4 февраля казачий отряд выводит из строя канал, 

соединяющий Луару с Сеной, чем наносит большой ущерб переброске 

грузов противника. 5 февраля казаки действуют в тылу правого фланга 

французской армии у г. Невиль. 11 марта, преследуя отступающие части 

корпусов Мармона и Мертье, у местечка Фер-Шампенуаз казаки 

захватывают 9 орудий и наносят большое поражение противнику, а 13 

марта 3-й Оренбургский полк участвует в большом сражении главных 

армий за село Фершампенуаз. 14 марта отряд Сеславина уже у Провена, 

действуя в авангарде союзной армии, идущей на Париж. Казаки 

внезапно появляясь в тылу отступающих французских корпусов 

Мармона и Мертье, вызывают панику и еще более поспешное 

отступление противника. 17 марта отряд Сеславина участвовал на левом 

фланге главной русской армии в боях за Париж. В боях полк потерял до 

половины своего состава. Весь личный состав 3-го Оренбургского полка 

был награжден медалями за взятие Парижа. После отречения Наполеона 

от престола 3-й Оренбургский казачий полк несет службу в 

оккупационных войсках, оставленных союзниками во Франции. В 1815 

г. полк переводится на пограничную линию с Польшей, а в 1816 г. на 

пограничную линию с Пруссией. Лишь в 1820 г. полк возвратился на 

Урал. Казаки, участники заграничного похода, селились на новых, по- 

жалованных им за участие в боях землях. Это были земли южной части 
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современной нашей Челябинской области. В 30-х гг. XIX в. в память о 

походах новым станицам давали названия мест, где казаки вели бои. Вот 

почему у нас в Варненском и Нагайбакском районе есть и Лейпциг, и 

Париж, и даже Фершампенуаз. Эти названия лишнее свидетельство того, 

как народ в своей памяти хранит военные традиции русской славы. 

В результате тесного общения с русскими солдатами и казаками 

башкирские конники создавали походные песни, в которых отчетливо 

ощущается влияние русской песенной традиции. Исполненные чувством 

патриотизма, любви к России, они отражают героический дух 

башкирских воинов. На эту тему написано 26 песен: «Вторая армия», 

«Эскадрон» и другие. В частности, такой является башкирская песня 

«Любизар». Историю возникновения этой песни башкирское предание 

связывает с именем полководца М.И. Кутузова. Предание гласит: один 

из башкирских военачальников был вызван к Кутузову с докладом о 

боевых действиях башкирских конников. Воины с нетерпением ждали 

возвращения своего командира от Кутузова, Когда командир вернулся в 

свой отряд, то джигиты спрашивали: «Что сказал Кутузов о башкирах?». 

Командир рассказывал своим воинам, что Кутузов похвалил башкир и 

сказал: «любезные вы мои башкирцы, хорошо деретесь, молодцы!»48. 

Один из куплетов этой песни:  

Беҙ һуғышҡа ингәндә, 

Бәхилләштек барыбыҙ. 

Беҙ һуғыштан сыҡҡанда, 

Алдан сыҡты даныбыҙ. 

Любезники, любизар, 

Маладис, маладис! 

 

Француздар килеп ингән 

                                                           
48 Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. Уфа, 1964. С. 

104. 
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Мәскәү тигән ҡалаға. 

Беҙҙең ғәскәр ҡыҫып алғас, 

Сығып ҡасты далаға. 

Любезники, любизар, 

Маладис, маладис! 

 

В переводе А. Ромма: 

Покидали мать, жену. 

А как с битвы возвратились – 

Слава нам на всю страну. 

Любезники, любизар, 

Маладис, маладис. 

 

До чего француз нахал: 

Он в Москву пожаловал. 

Мы его потом прижали- 

В чисто поле побежал. 

Любезники, любизар, 

Маладис, маладис. 

Любезинький, любизар, 

Маладис, маладис»49. 

Вместе с этим производился рекрутский набор среди русского 

населения. В Уфимский, Екатеринбургский и Пермские полки в 1806-

1811 гг. с Златоустовского завода было отдано 200 человек, а летом 1812 

года сверх уже набранных рекрутов еще 20 горожан добровольно 

записались в Уфимский пехотный полк. Примечательно, что этот полк 

почти в полном составе погиб в ходе Бородинского сражения. Также в 

1812 году в Челябинске простые граждане собрали 626 рублей, а 

купечество города – 501 рубль в качестве добровольного пожертвования 
                                                           
49 Туйкин Ф.К. Герои Отчизны. Уфа, 1912. 
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в помощь российской армии. Башкиры за годы войны собрали в помощь 

армии 500 тысяч рублей и отправили на фронт 4139 строевых лошадей. 

Рекруты от городского населения Челябинска (купцов, мещан, 

ремесленников), Троицка, а также отдаваемые помещиками из своих 

крепостных крестьян несли солдатскую службу в Уфимском пехотном 

полку. Весной, в апреле 1812 г. челябинские мещане на- правили в 

рекруты по своему приговору трех человек. Теперь с началом военных 

действий они должны были дать в рекруты 16 человек. Для чего 

горожане были собраны на специальную сходку. 2 сентября 1812 г. они 

вынесли следующий приговор: «Мы, нижеподписавшиеся, челябинские 

мещане, заслушав манифест о рекрутском наборе со ста душ по два 

рекрута среди себя по настоящей очереди избрали к отдаче по 

добровольному желанию Дмитрия Сидорова, Федора Шелпунова, 

Ибрагима Исдрашева, Петра Сторожева, Ивана Шинскова…» всего 

следовало двадцать фамилий. Таким образом челябинские горожане 

вместо положенных 16 рек- рут направили на военную службу по 

первому военному набору двадцать добровольцев. Не безынтересно 

будет вспомнить, что Уфимский пехотный полк, в котором несли 

постоянно свою службу рекруты и из городского населения Челябинска 

и Троицка, отличился в Бородинском сражении. Во второй половине дня 

26 августа (7 сентября) 1812 г., когда Наполеон бросил в наступление 

все свои силы, французам удалось захватить батарею Раевского, 

находящуюся в центре расположения русских сил. Это грозило 

разрезать надвое русскую армию. Проезжавший мимо генерал Ермолов 

сразу оценил создавшуюся угрозу. Став во главе бывшего в резерве 

третьего батальона Уфимского полка и присоединив к себе бывших тут 

же егерей, он повел их в контратаку. Уфимцы, в числе которых были и 

челябинцы, мощным штыковым ударом выбили противника с батареи и 

освободили ее. Эта контратака уфимцев является одним из ярчайших 

эпизодов знаменитого Бородинского сражения, замечательным 
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примером мужества и героизма русских солдат. Южный Урал наряду с 

Северным и Средним Уралом являлся в годы войны и кузницей оружия 

для победоносной русской армии. И тут документы свидетельствуют, 

что безымянные герои горнозаводского крестьянства в тяжелое для 

Родины время показали себя подлинными патриотами. На изготовление 

пушек, ядер и бомб на Южном Урале работали Златоустовский, 

Саткинский, Кусинский ка- зенные заводы, Катав-Ивановский, Усть-

Катав-Ивановский, Симский, Нязепетровский, Уфалейский, Каслинский, 

Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштымский частновладельческие 

заводы. Так, Златоустовский завод в 1812 г. должен был изготовить 120 

орудий. 19 ноября управитель завода доносил, что изготовлено уже 93 

орудия и что 30 находятся в производстве. Кыштымский и Каслинский 

заводы Расторгуева на изготовление военных заказов были переведены 

только в 1812 г. в связи с войной. Несмотря на большие трудности 

освоения нового производства в 1812 г. они дали 11 860 ядер, 7 450 бомб 

и гранат, а в 1813 г. – 17 800 ядер и 8 000 бомб и гранат. Катав-

Ивановский и Симский заводы должны были в 1813 г. поставить армии 

15 000 ядер и 2 200 бомб. Это был очень большой заказ. 13 марта 1813 г. 

Уфимский заводской исправник Баранцов своим рапортом пермскому 

бергмейстеру доносил, что 1 марта по Катав-Ивановскому, Симскому и 

Юрюзань-Ивановскому заводам весь годовой заказ выполнен. Эти же 

заводы отличились ранее, как первыми выполнившие военные заказы за 

1812 г. по всему Пермскому горному правлению. Все эти факты с 

достаточной очевидностью свидетельствуют, что те южноуральцы, 

которые в лихую годину тяжелой войны не были в рядах казачьих войск 

с честью и доблестью выполнили свой гражданский долг. Жаль, что 

скупные, казенные документы того времени не дают нам имен простых 

рабочих-умельцев, совершавших эти трудовые подвиги. Царские 

чиновники, оставившие нам эти документы. Простыми людьми конечно 

не интересовались. Нашествие врага несло народу разорение. Французы 



37 
 

мародерство- вали, жгли, убивали. И вот после изгнания врага из 

пределов страны начинается сбор средств в помощь пострадавшим 

губерниям. 

Таким образом, жители Южного Урала отправляли помощь 

русской армии, было организовано формирование башкирских полков, в 

совершенстве владеющих военным делом, а также работники заводов не 

только изготавливали продукцию для армии, но и сами отправлялись на 

фронт. 
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2.2. Вклад промышленности Южного Урала в победу в Отечественной 

войне 1812 года 

 

В 1811 году заказы на изготовление военной продукции получили 

многие казенные и частные заводы Южного Урала. На Златоустовском 

казенном заводе занимались выпуском пушек. Всего завод выпустил 120 

пушек, впоследствии еще 258 пушек.  В 1813 году на Кусинский завод 

направляют опытных мастеров из Златоуста и Сатки для налаживания 

производства. Вскоре Кусинский завод стал производить шести- и 

двенадцатифунтовые ядра, а также артиллерийские гранаты. 

Одновременно на Саткинском заводе был основан выпуск шрапнели 

нескольких номеров. 

Южный Урал наряду с Северным и Средним Уралом являлся в 

годы войны и кузницей оружия для победоносной русской армии. И тут 

документы свидетельствуют, что безымянные герои горноза- водского 

крестьянства в тяжелое для Родины время показали себя подлинными 

патриотами. На изготовление пушек, ядер и бомб на Южном Урале 

работали Златоустовский, Саткинский, Кусинский ка- зенные заводы, 

Катав-Ивановский, Усть-Катав-Ивановский, Симский, Нязепетровский, 

Уфалейский, Каслинский, Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштымский 

частновладельческие заводы. Так, Златоустовский завод в 1812 г. 

должен был изготовить 120 орудий. 19 ноября управитель завода 

доносил, что изготовлено уже 93 орудия и что 30 находятся в 

производстве. Кыштымский и Каслинский заводы Расторгуева на 

изготовление военных заказов были переведены только в 1812 г. в связи 

с войной. Несмотря на большие трудности освоения нового 

производства в 1812 г. они дали 11 860 ядер, 7 450 бомб и гранат, а в 

1813 г. – 17 800 ядер и 8 000 бомб и гранат. Катав-Ивановский и 

Симский заводы должны были в 1813 г. поставить армии 15 000 ядер и 2 

200 бомб. Это был очень большой заказ. 13 марта 1813 г. Уфимский 
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заводской исправник Баранцов своим рапортом пермскому бергмейстеру 

доносил, что 1 марта по Катав-Ивановскому, Симскому и Юрюзань-

Ивановскому заводам весь годовой заказ выполнен. Эти же заводы 

отличились ранее, как первыми выполнившие военные заказы за 1812 г. 

по всему Пермскому горному правлению. Все эти факты с достаточной 

очевидностью свидетельствуют, что те южноуральцы, которые в лихую 

годину тяжелой войны не были в рядах казачьих войск с честью и 

доблестью выполнили свой гражданский долг. Жаль, что скупные, 

казенные документы того времени не дают нам имен простых рабочих-

умельцев, совершавших эти трудовые подвиги. Царские чиновники, 

оставившие нам эти документы. Простыми людьми конечно не 

интересовались. Нашествие врага несло народу разорение. Французы 

мародерство- вали, жгли, убивали. И вот после изгнания врага из 

пределов страны начинается сбор средств в помощь пострадавшим 

губерниям. 

На Кыштымском частном заводе в апреле 1811 года началось 

производство снарядов. Несмотря на большие трудности с освоением 

нового производства, завод произвел в том же году 11860 ядер и 7450 

бомб. Всего за три года работы было произведено 750 тысяч пудов 

военной продукции. 

Всю эту продукцию было необходимо доставить в распоряжение 

действующей армии. Для этого использовался водный путь, с помощью 

которого с весенней водой формировались караваны из барок и военная 

продукция отправлялась на них по реке Ай до Волги. 

В архиве Златоустовского городского округа сохранились 

документы о караванной операции. Один из них содержит данные о 

караванной операции Златоустовского завода за 1813 год. Отмечается, 

что в караване отправилось 230 12-фунтовых и 252 6-фунтовых ядер, 
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107 гранат ½ пуд. и 163 гранат ¼ пуд. Дроби №5 – 6937, дроби №8 – 871. 

Всего было отправлено 8560 единиц боеприпасов50. 

Также в архиве сохранились документы по караванной операции, 

присланные в городскую контору за 1814-1816 гг. Водным путем было 

отправлено 13000 12-фунтовых и 11199 6-фунтовых ядер, 2800 гранат ½ 

пуд. и 3964 гранат ¼ пуд. Всего 30963 штуки. Дроби № 3 – 60 000, дроби 

№ 5 – 90000, дроби №6 – 30000, дроби № 7 – 50 000 и дроби №8 – 50000. 

Всего дроби было отправлено 280 тысяч51. 

Из сохранившихся документов следует, что в 1814 году армии 

было поставлено не 145, как было заказано, а 158 орудий, причем, тех 

же типов, что выпускались в предыдущие годы. Вероятно, производство 

мортир и «единорогов» не было налажено по каким-то причинам, либо 

отменено. В Астраханский арсенал водным путем были доставлены 60 

12-фунтовых, 18 16-фунтовых и 44 24-фунтовых пушечных ствола, в 

Киевский – 38 12-фунтовых. Получается, что в 1812-1814 гг. русская 

армия получила 398 златоустовских орудий. Если учесть, что Кутузов в 

Бородинском сражении задействовал 640 пушек, а Наполеон – за 53 

меньше, то вклад Златоустовского завода в обеспечение разгрома 

французских захватчиков был весомым. B 1813 г. Кусинский завод 

поставил в войска 3 тыс. ядер и гранат. В январе 1814 г. главная контора 

Златоустовских заводов, отмечая успех кусинцев, давала задание 

увеличить выпуск снарядов сверх ранее полученного наряда. Для того 

чтобы Кусинский завод справился, в помощь ему командировали трех 

мастеров из Сатки и двух из Златоуста. На 1814 г. нарядов на пушечные 

стволы в Златоуст не поступило, в связи с завершением военной 

кампании производство сокращалось. Зато заказано большое количество 

поддонов для пушек и «единорогов» всех калибров52. 

                                                           
50 Архив Златоустовского городского округа (АЗГО) Ф. И-22. Оп. 1. Д. 33. Л. 26. 
51 АЗГО. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 53. Л. 38. 
52 Новиков И.А. Горнозаводская промышленность Южного Урала накануне и в годы 

Отечественной войны 1812 года, Челябинск, 2011. С. 15. 
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На рапорт оной конторы от 5 числа сего месяца, главная контора 

предписывает, что к отливке гранат и ядер литейных мастеров 

определить, выбрав из лучших, обращающихся теперь при отливке 

картечей, а, чтобы отливка как того и другого имела надлежащий свой 

успех, то на место убылых от картечь к гранатам и ядрам, заменить к 

первым новыми из способнейших людей. Касательно же помещения 

мастеров к отливке гранат, то поместить их в том месте, где теперь идет 

обтирка картечь, в нижнем этаже под опойчатой, что в новом строении, 

где была или предполагаема токарная, равно и вверх над оной, обтирку 

же дроби, поместить можно в меховой, которая довольна обширна, в 

слесарне и других удобных местах, разместив таким образом отпечатку 

снарядов и отливку их стараясь сколько можно по близости доменной 

фабрики. Самую обтирку, о чем управителю завода должно быть более 

известно так чтобы ни за чем не последовало в выполнении на 

Кусинский завод возложенного наряда остановки, которой по 

нынешнему караванному отправлению непременно привести к 

выполнению, употребя на то всевозможную деятельность и меры, что же 

принадлежит до дела моделей на отливку ½ пудовых гранат, то 

Кусинская контора имеет в пособии самой себе и делу для нее таковых 

же здесь, приступить сама точкою на ручных станах из алебастра, 

разделя модель на две равные половины, скрепляя их во время обивки в 

опоке винтами или стержнем, а для пустоты же гранаты отпечатывая 

таковой болван с сердечником (у коего один конец должен быть для 

лучшей крепости, чтобы не выходил разведен) из опойчатого песку в 

чугунных фурмах, которых для образца к выливке таковых в Кусинском 

заводе и требовать от Саткинской конторы о чем ей, а равно о сделании 

и отсылке в Кусинскую контору двух на ½ пудовую гранату медных или 

оловянных моделей вместе с сим выполнить непродолжительном 

времени предписано. Присланные же пред сим отсюда две таковые же 

велеть оставить у себя и по ним производить самую отливку не 
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останавливая, но назад не отсылать, ибо в предписании от здешней 

конторы от 3 числа марта не сказано о обращении их, но только делать 

себе в пособие свои. 

О вкладе южно-уральской промышленности свидетельствует 

найденное Предписание главноуправляющего Златоустовскими 

заводами М. И. Клейнера главной конторе Златоустовских заводов об 

отправке ведомости о литье орудий на заводах по нарядам за 1811-1814 

гг. (Приложение 1). 

«Из числа доставленных ко мне ведомостей от департамента 

Горных и соляных дел, по формам под литерами «А», «Б» и «В» 

составлена мною одна под литерою «А» и препровождена в 

департамент, прочие же за тем под литерами «Б» и «В» отосланы были в 

оную контору для составления требуемых ведомостей. Вследствие чего 

прилагаю при сем для сведения копию с составленною мною ведомости 

под литерою «А», предлагаю конторе доставить к делам моим такое же 

копии под литерами.»53 

Кроме выпуска военной продукции, с Южного Урала 

отправлялись для защиты Родины люди, которые занимали самое разное 

положение. Участником Отечественной войны 1812 года и Заграничных 

походов 1813-1814 гг. в качестве артиллериста был В.А. Глинке, 

который впоследствии стал Главным начальником Уральских горных 

заводов (1837-1856). Генерал-майор (1813 г.) И.О. Сухозанет, 

прославившийся героизмом в сражениях Отечественной войны и 

Заграничных походов, в послевоенные годы стал управляющим 

Юрюзанского чугуноплавильного и железоделательного завода, за что 

впоследствии получил титул Сухозанет-Юрюзанский. Награжден 

орденом Св. Георгия 4-й степени 54. 

                                                           
53 АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 9. Л. 27. 
54 Библиографический указатель. Южный Урал в Отечественной войне 1812 г. и 

Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг. – Челябинск, 2012. С. 159. 
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Есаул 14-го Башкирского полка Насыр Абдуллин, за проявленную 

в «Битве народов» под Лейпцигом, храбрость был удостоен ордена 

Святой Анны 4-го класса. 31.10.1813 г. награжден орденом Святой Анны 

3-го класса. Дворянский заседатель Челябинского уездного суда, 

прапорщик Бережнов Н.Н. добровольно участвовал в Отечественной 

войне 1812 года55. 

Майор Верхнеуральского гарнизонного батальона, командир 2-го 

Мещерякского полка Бутлер В.И. в апреле 1814 г. за взятие крепости 

Глогау представлен к ордену Святого Владимира. На пути полка домой, 

в Пруссии, взял на попечение мальчика Готлиба, позднее определенного 

в Златоустовский завод56. 

Мастеровой Златоустовского казенного завода Вахромей 

Шестопалов в 1811 – январе 1812 гг. занимался отливкой пушек. 

Мастеровой Мирон Шилов, в 1811 – январе 1812 г. занимался резкой 

поддонов для пушек57. 

В архиве Златоустовского городского округа был найден документ 

«Материалы по представлению к награждению и произведении в чины 

за успехи по службе чиновников Златоустовской оружейной фабрики и 

Златоустовских заводов за 1830-1834 гг.». В нем содержится запись о 45-

летнем коллежском асессоре Степане Ивановиче Маркове, который 

занимал должность Столоначальника по Департаменту горных и 

соляных дел и «был на службе в Правительствующем Сенате в классных 

чинах 6 лет, 2 месяца и 11 дней». В материале указано, что он в августе 

1812 года поступил на службу «в 14 Дружину С. Петербургского 

Ополчения». В январе 1813 года «за отличия в сражениях произведен 

капитаном», а в августе 1814 года «по роспуске ополчения уволен»58. 

Данный пример является уникальным, так как он повествует о 

                                                           
55 Там же. С. 140. 
56 Там же. С. 144. 
57 Там же. С. 163-164. 
58 АЗГО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 662. Л. 265. 
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чиновнике, занимавшимся управлением деятельностью Златоустовского 

завода, и в момент начала Отечественной войны, будучи в столице, он 

вступает в ряды ополчения, защищает свою страну на поле боя и 

удостаивается высокого воинского звания. То есть в деле защиты нашей 

Родины участвовали не только простые солдаты, рекруты и рабочие, но 

и государственные служащие. 

29 мая 1814 г. оренбургский гражданский губернатор пишет 

челябинскому городскому голове о сборе «благотворных от истинных 

сынов отечества пожертвований в пользу воинов, пожертвовавших 

жизнью за отечество, раненых на брани, и всех тех, кои от оной 

потеряли бедствия. Предлагаю городскому голове сделать предложение 

купеческому и мещанскому обществу пригласить на подписку 

возможных от достояния своего пожертвований». Здесь же прилагаются 

подписные листы. По ним среди купечества и мещан г. Челябинска к 25 

июня 1814 г. было собрано и переслано в губернию добровольных 

пожертвований 501 рубль. Простой народ, крестьяне, ремесленники 

тоже вносили свои пожертвования. Их взносы были безымянными. У 

входа в церкви были вывешены специальные кружки «для доброхотных 

даяний». В них простой народ и опускал свои пожертвования. 

Кружечного сбора по Челябинскому духовному правлению было 

собрано 626 руб. 24 ½ коп., сумма по тому времени значительная. 

(корова – 3 руб.). 15 декабря 1814 г. по все церквам Челябинского уезда 

народу зачитывался манифест о подписании мира и окончании войны. 

«По семы было всенародное ликование», – пишется в донесении 

местных властей59. 

Таким образом, к поставке оружия в войска заводы 

Златоустовского Урала начали готовиться еще до войны. В короткие 

сроки был организован процесс изготовления необходимого количества 

оружия и боеприпасов и их транспортировки в ближайшие к 

                                                           
59 ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 155. Л. 1–10. 
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предполагаемой зоне боевых действий, регионы. Казенные заводы не 

только производили большое количество орудий и боеприпасов, но и 

самостоятельно организовывали доставку вооружения на фронт. 

Частные заводы, несмотря на переориентацию производства, смогли 

выпустить сотни тысяч пудов снарядов, чем оказали огромную помощь 

армии. Нельзя не упомянуть и подвиг самих жителей горнозаводской 

части, которые не только усердно работали, но и жертвовали средства 

для нужд армии и самоотверженно сражались на фронте. 
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2.3. Мемориализация памяти и коммеморативные практики на 

территории Южного Урала 

 

На Южном Урале после окончания войны начался процесс 

меморализации памяти. Оренбургский генерал-губернатор В.А. Обручев 

в 1842-1843 гг. в память о прошедших событиях Отечественной войны и 

Заграничных походов, в честь оренбургских и уральских казаков, а 

также башкирских и тептярских воинов наименовал населенные пункты 

Новолинейного района. Так появились 18 населенных пунктов, 

названных в честь военных событий: Арсинский, Березинский, Берлин, 

Бреды, Бородиновка, Кассельский, Кацбахский, Клястицкий, 

Краснинский, Лейпциг, Париж, Полоцкое, Тарутино, Фершампенуаз и 

Чесма. В честь военных деятелей названы Атамановский, Сухтеленский, 

Углицкий60. 

Перечисленные населенные пункты находятся в настоящее время в 

составе Нагайбакского, Брединского, Троицкого, Чесменского, 

Кизильского, Верхнеуральского и Варненского районов Челябинской 

области. Такое рассредоточение позволяет жителям других регионов, 

изучая топонимику и памятники данных населенных пунктов, выявлять 

неизвестные ранее страницы участия Южного Урала в Отечественной 

войне 1812 года и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. 

Кроме того, во многих городах не только Урала, но и других 

регионов России можно встретить проспекты, улицы и переулки, на- 

званные в честь Отечественной войны 1812 г. По нашим подсчетам в 

Челябинской области 20 улиц и переулков названы в честь 

Отечественной войны 1812 г.: ул. Кутузова – 13, ул. Кутузовская – 1, ул. 

Багратиона – 3, ул. Бородинская – 1, переулок Кутузова – 1, пер. 

Бородинский – 1 . Большая часть названий появилась на картах городов 

                                                           
60 Шувалов Н.И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: Топоним. 
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в конце 1940-х – начале 1950-х гг., когда снова вспомнили о 

героическом прошлом 1812–1814 гг61. 

В некоторых населенных пунктах Челябинской 

областиустановлены памятники, посвященные событиям войны или 

содержащие характерные детали заграничных городов с одноименным 

названием. Например, в Чесме установлен монумент воинам, погибшим 

за Родину, в Париже в 2005 году установлена копия символа 

французской столицы – Эйфелевой башни, в настоящее время 

являющяяся вышкой сотовой связи. 10 сентября 2016 года в центре 

Челябинска был торжественно открыт памятник героям Отечественной 

войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. 

Торжественное событие приурочили к 280-летнему Дню рождения 

города Челябинск.. В Кунашакском районе сохранился Храм Пресвятой 

Богородицы в селе Большой Куяш (Покровское), построенный в 1812-

1826 гг. Сейчас храм восстановлен и представляет собой современный 

памятник о событиях прошедшего времени. 

Также в Челябинской области есть улицы, названные в честь 

военных событий. 13 улиц имени М.И. Кутузова в Челябинске, 

Златоусте, Сатке, Миассе, Усть-Катаве, Аше, Кыштыме, Верхнем 

Уфалее, деревне Алтынташ Чебаркульского района и других городах. 

В краеведческом музее города Златоуста находится постоянная 

экспозиция холодного оружия с шашкой, на которой известный мастер 

Иван Бушуев изобразил все сюжеты Отечественной войны 1812 года от 

Тарутино до Берлина. Аналогичная шашка находится в экспозиции 

Музея Отечественной войны 1812 года в Москве. 

Тема Отечественной войны 1812 г. нашла естественное отражение 

в мемориализации памяти о ней в российском и советском обществе и 

коммеморативные практики проведения юбилейных мероприятий в 

1912, 1942, 1962 и 2012 гг. Данное направление в работах историков в 
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последние годы очень популярно как на примере Отечественной войны, 

так и других войн, и событий. На примере Южного Урала юбилейные 

торжества 1912 г. затронули разные уголки региона, о чем 

свидетельствуют отчеты об их проведении как в горнозаводской части, 

так и землях Оренбургского казачьего войска. Но уже при проведении 

мероприятий наблюдается противостояние между разными сторонами 

власти: горнозаводской и земской. Удивительно, но в поселке 

Саткинского завода одновременно торжества и были, и не были 

проведены. Управитель завода сообщал, что средства не были выделены 

и, поэтому торжества не проведены, а земский начальник наоборот 

указал, что все намеченные мероприятия проведены. При этом горный 

начальник Златоустовских заводов Н. Н. Приемский помог финансами 

именно земскому начальнику В. Е. Бокову, а не управителю 

подведомственного ему завода. Свидетельством торжества 26 августа 

1912 г. в г. Златоусте Уфимской губернии являются три фотографии из 

семейной коллекции потомственного жителя города – Бориса 

Александровича Фролова, которые были сделаны его отцом 

Александром Андреевичем и его товарищем на богато 

иллюминированной главной площади города-завода и зданий на ней: 

Оружейной фабрики и Арсенала: торжественная арка, ели, 

электрическая иллюминация, что подтверждают описание торжества в 

отчетных документах62. 

В 1912 году в 100-летнюю годовщину юбилея войны 

правительством были разосланы извещения найти тех, кто был 

очевидцем событий 1812 года. В 1912 году в Златоусте был рапорт 

управителя Златоустовских заводов о праздновании 100-летнего юбилея 

в городе. 25 августа в 2 часа дня на внутренней площади завода прошла 

панихида по героям Отечественной войны 1812 года. В цехах были 

бесплатно розданы брошюры о войне. 26 августа заводоуправление 
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устроило гуляние для народа. От Арсенала к скверу и до памятника 

Александру II была перекинута арка с надписью «1812-1912». Площадь 

была украшена, а с горы Косотур производилась стрельба из пушки63. В 

тот же день на Артинском заводе хор служащих рабочих завода 

исполнял народный гимн и другие песни. В Сатке прошло массовое 

празднование, встреченное жителями ликованием. 

Багратиона, улица. Расположена в поселке Челябинского 

кузнечно-прессового завода Ленинского района. Простирается в 

широтном направлении от ул. Туркменской до ул. Горелова между ул. 

Волгодонской и ул. Кисловодской; жилых домов нет. Наименовали 3 

января 1953 г. по решению № 3 городского исполнительного комитета в 

честь Багратиона Петра Ивановича, генерала от инфан- терии, героя 

Бородинского сражения. Бородинская, улица. Расположена в 

Металлургическом районе. Простирается от ул. Румянцева в широтном 

направлении и плавно отклоняется к югу на западном участке до ул. 

Сурикова. 5-ю улицу соцгорода ЧМЗ в Сталинском районе 15 апреля 

1946 г. решением № 450 городского исполнительного комитета 

наименовали в память о Бородинском сражении 26 августа 1812 г. во 

время Отечественной войны. Кутузова, улица. Расположена в поселке 

им. Серго Орджоникидзе Ленинского района. Простирается на юго-юго-

запад от ул. Ангарской с поворотом на юг после ул. Пулковской 

оканчивается на ул. Амурской. Возникла и наименована в 1940 гг. в 

честь генерал-фельдмаршала Кутузова. Другую ул. Кутузова 

переименовали в ул. Дегтярева. В поселке Новосинеглазово Советского 

района сохранился один дом на ул. Кутузова64. 

В 2005 г. в селе Париж Нагайбакского района Челябинской 

области была открыта вышка сотовой связи, напоминающая 
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64 ОГАЧО. Ф. Р-620. Оп. 1. Д. 24. Л.1. 
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уменьшенную копию Эйфелевой башни, которая в шесть раз меньше 

настоящей. 

В начале июля 2012 г. студены исторического факультета – 

участники поискового военно-исторического отряда «Медальон» перед 

проведением поисковой экспедиции совершили экскурсию «По местам 

боев Отечественной войны 1812 г.», посетив Музей-панораму 

«Бородинская битва» и Бородинский военно-исторический музей-

заповедник 200-летний юбилей нашел отражение и в научном дискурсе. 

Магнитогорский государственный университет совместно с 

библиотекой литературы на башкирском и татарском языках в июне 

2012 г. провели научно-практическую конференцию «Отечественная 

война 1812 г. в судьбе Урала: историография, культура, этнография»65.  

27-28 сентября 2012 г. исторический факультет Челябинского 

государственного педагогического университета – научно-практическую 

конференцию «Наш край: прошлое, настоящее, будущее», посвятив ее 

200-летию Отечественной войны 1812 г. и не только рассмотрев 

различные вопросы этого эпохального события, но и во время выездного 

заседания, посетили южно-уральские Париж и Фершампенуаз. 10 

сентября 2016 г., в г. Челябинске, недалеко от здания администрации 

области был открыт памятный знак «Героям Отечественной войны 1812 

г.». Активно действует клуб исторической реконструкции «Серебряный 

единорог», который возглавляет научный сотрудник Центра историко-

культурного наследия г. Челябинска А.С. Воронов. В преддверие 210-

летия Отечественной войны в Центре была организована выставка, 

посвященная этому событию. 3 ноября 2022 г. в рамках программы «Дня 

народного единства» в отделе краеведения Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки работала площадка «Память 

                                                           
65 Новиков И.А. Славной памяти 1812 года: Южный Урал и южноуральцы в 

Отечественной войне и Заграничном походе русской армии: сб.док. и материалов. 

Челябинск, 2022. С. 45 
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славных лет. Казаки-южноуральцы в событиях Отечественной войны 

1812 г.» 

В 2012 году во время празднования 200-летнего юбилея победы в 

Отечественной войне в Кусе на пешеходной улице была установлена 

пушка образца 1804 года. В Златоусте в 2016 году появилась инициатива 

установки памятника воинам 18-го башкирского полка, 

сформированного в 1812 году в Златоусте66. В планах о праздновании 

210-летнего юбилея победы в войне в Республике Башкортостан 

Курултай башкир запустит проект «Я – потомок Северных амуров»67. 

Таким образом, Южный Урал внес огромный вклад в победу в 

Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии 

1813-1814 гг. На его территории смогли сформироваться полки из 

башкирского населения, которые во время войны проявили героизм в 

сражениях и прославили на всю Европу Северных амуров – воинов, 

вооруженных луком и стрелами. Горнозаводские рабочие помимо 

производства вооружений сами отправлялись защищать Родину. 

Обычные жители добровольно передавали деньги и лошадей в пользу 

армии. Промышленные предприятия активно производили и поставляли 

орудия и боеприпасы, с помощью которых армия смогла победить врага 

на полях сражений. На территории Южного Урала есть населенные 

пункты и памятники, посвященные Отечественной войне, а также здесь 

проводятся различные мероприятия в память о военных событиях спустя 

век и даже два. Это подтверждает, что Отечественная война 1812 года 

занимает почетное место в памятных страницах русской истории. 
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Заключение 

 

Отечественная война 1812 года затронула каждый уголок нашей 

страны и оставила неизгладимый след в истории. Война была тяжелой. 

Проведенное исследование является актуальным, так как 

подтверждается малоизученность вопроса, а также результаты 

исследования позволят ознакомиться с деятельностью промышленности, 

с историей формирования воинских соединений, их спецификой, 

участием в боевых действиях в Отечественной войне и мемориализации 

памяти на территориях Южного Урала. 

В процессе исследования была достигнута поставленная цель, а 

именно, изучен вклад населения и промышленного потенциала 

Златоустовского Урала в Отечественной войне 1812 года и в 

Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. посредством решения 

исследовательских задач: 

1. рассмотрена территория Южного Урала; 

2. проанализирован состав населения Южного Урала; 

3. охарактеризовано формирование на территории Южного Урала 

башкирских полков; 

4. раскрыт вклад промышленности Южного Урала в победу в 

Отечественной войне 1812 года; 

5. разобрано отражение Отечественной войны 1812 года и 

Заграничных походов русской армии в современном состоянии Южного 

Урала; 

6.  В ходе работы использовался широкий круг источников в 

совокупности с различными методами исторического исследования, что 

позволило достигнуть поставленной цели. 

В ходе работы было детально изучено население и 

промышленность Южного Урала, а также их вклад в победу в 



53 
 

Отечественной войне 1812 года и участии в Заграничном походе 

русской армии 1813-1814 гг. 

Промышленный потенциал позволил произвести большое 

количество вооружения, которое помогло победить противника и 

изгнать его с территории России, а также и победить его в ходе 

Заграничных походов. 

Несмотря на восстания башкирского населения во второй 

половине XVIII века, через введение кантонной системы, командование 

армией смогло привлечь башкир Южного Урала к участию в боевых 

действиях. Благодаря промышленному потенциалу и самоотверженному 

подвигу народа Южного Урала, внесен существенный вклад в победу 

России над наполеоновской Францией. 

Таким образом, Южный Урал внес не только свой неоценимый 

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

Заграничном походе русской армии, как поставкой вооружения, так и 

отправкой рекрут, и участием казачьих и национальных воинских 

формирований. Память об этих событиях сохраняется в музеях и 

историко-культурных объектах Южного Урала. 

К событиям Отечественной войны 1812 года необходимо 

обращаться в рамках образования и воспитания. Особенно нужно 

затрагивать темы, касающиеся мужества и героизма, обращая внимание, 

как на региональный уровень, так и на локальный. Также необходимо 

хранить и передавать из поколения в поколение память об 

Отечественной войне 1812 года и подвигах земляков в Заграничных 

походах русской армии 1813-1814 гг., о погибших и о вернувшихся 

живыми защитниках Родины. 
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Приложение 1 

27 июня 1814 г. – Ведомость главноуправляющего Златоустовскими заводами М.И. Клейнера о литье орудий на заводах 

по нарядам за 1811-1814 гг. 
По какому 

наряду и какие 
вещи 

требованы 
были к 

приготовлению 
и 

к какому 
времени 

Требовано 
приготовить в 

1811 г. при 
содержании 

заводов купца 
Кнауфа 

В то число по 
маймесяц1812 г. 

при казенном 
содержании 

Затем осталось в 
невыполнении 
к маю месяцу 

1812 г. 

Объясненные 
причины 

воспрепятствовавших 
совершенному 
выполнению 

нарядов 

Отданные в 
1812 г. 

вещи стоят 
по 

установлен
ным ценам 

Если бы 
приготовлен

ные вещи 
платить по 
подобным 

ценам 
частным 

заводчикам, 
тогда бы они 

стоили 

Противу цен 
заводчикам 
платимых 
выходит 
прибавки 

Для сухопутной артиллерии по предписанию Пермского горного правления в главную Златоустовских заводов 
контору велено приготовить к каравану 1812 г. и отправить на Дубовскую пристань орудий 

пушек  Вообще  Всег
о 

Расходов употреблен- 37320-00   

24фунт 25 12 580 25 12 
580 

ных на доставку до  
18фунт 20 пуд. 20 пуд. Дубовской пристани… 4664-08 

12фунт 10  10    
6 фунт 65  65    

 120 12 580 120 12 
580 

 41984-08   

Ведомость об отливке орудий и приготовлении поддонов при Златоустовских заводах 
По наряду за 1812 г. 

Для сухопутной артиллерии по предписанию департамента Горных и соляных дел от 19сентября 1812г. №1891 и Пермского горного 
правления от 24 ноября 1811г. за №8095 велено приготовив доставить на Лемишевскую 
пристань орудий 
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Пушек  
В 

общем 12 
580 
пуд. 

 В 
общем 12 

580 
пуд. 

–     
24фунт 25 25    
18фунт 20 20    
12фунт 10 10    
6 фунт 65 65    

 120 120 12 580  По 3 36009-00 

Железных           
подносов 
6 фунт 
12фунт 

26 000 
13 000 

вообще 
965-27 

26 000 
13 000 

вообще 
965-27 

 
4828-37½ 

 39 000  39 000 965-27 По 5 40834-37½ 

Ведомость об отливке орудий при Златоустовских заводах 
По наряду на 1813 г. 
Для Киевского департамента приготовлено пушек 

12 фун 38  38 3468-05      
Для Астраханского департамента…приготовить вместо единорогов и мортир за Екатеринбургские заводы пушек 
24фунт 44  44 9064   61176-37½   
18фунт 16 16 2486  
12фунт 60 60 5340  

 120  120 16 890  
Всего 158  158 20 358  

 


