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А. В. Ражев 

Использование документальных источников 

и историографических материалов 

по истории Южного Урала XIX века 

в образовательном процессе 

В предлагаемой хрестоматии представлены материалы, которые помо-

гут учителю, избавят его от необходимости трудоемкого поиска информа-

ции при недостатке учебных пособий или при их чрезмерном обилии. 

Опора на документальные источники, а также на современную историо-

графию – мощнейшее оружие в борьбе с историческими фальсификация-

ми и подтасовками
1
. Документы хрестоматии систематизированы по про-

блемно-хронологическому принципу в соответствии с темами методиче-

ского пособия «История. Челябинская область. 8 (9) класс»
2
. 

Большинство источников, представленных в хрестоматии, относится к 

документам официального, внутригосударственного и политического ха-

рактера, а также к источникам личного происхождения и публицистике. 

Историографические материалы представлены выдержками из научно-

исследовательских работ известных южноуральских историков-краеведов. 

В зависимости от типа и содержания документы или подтверждают сведе-

ния, знакомые школьникам по материалам учебников и учебных пособий, 

или выступают источником для небольшого самостоятельного исследова-

ния, обычно историко-логического плана
3
. 

Работа с документами хрестоматии предполагает обязательное исполь-

зование всех компонентов пособия, приводимых в комментариях справок, 

биографических сведений. При необходимости и по желанию учителя или 

учащихся можно привлекать дополнительную источники
4
 и литературу

5
.  

                                                           
1
 Вяземский Е. Е. Феномен фальсификации истории России и историческое обра-

зование школьников : методическое пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. М. : 

Русское слово, 2014. 136 с. 
2
 История. Челябинская область. 8 (9) класс : метод. пособие для учителей об-

щеобраз. организаций по проектированию учебного предмета с учетом националь-

ных, региональных и этнокультурных особенностей территории / А. В. Ражев, Е. Ю. 

Захарова, Д. И. Никитин и др. ; под ред. В. М. Кузнецова. Челябинск, 2016. 144 с. 
3
 Исторические источники в преподавании истории в школе и вузе: современные ис-

следовательские подходы : коллективная монография / под ред. В. А. Зверева, О. М. Хлы-

тиной; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск : Изд-во 

НГПУ, 2013. 148 с. 
4
 Летопись Челябинской области : сб. док. и материалов: в 3 т. Т. 1: 1673–1917 / Гос. 

ком. по делам арх. Челяб. обл., Объед. гос. арх. Челяб. обл. ; [гл. ред. А. П. Финадеев ; 

сост.: Е. А. Калинкина, Е. П. Турова, И. С. Янгирова]. Челябинск : Книга, 2007. 399 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21835799
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Обучение работе с документом включает следующие этапы: 1) учитель 

дает образец разбора документа; 2) ученики анализируют документ под 

руководством учителя; 3) работают под руководством учителя и самостоя-

тельно; 4) самостоятельно изучают документ в классе и дома. Прежде чем 

начать работу с документом на уроке, учитель кратко характеризует его: 

когда и кем был написан (составлен); для чего; что можно узнать из этого 

документа (в общих словах). В то время как учащиеся самостоятельно ра-

ботают с тем или иным текстом, задача учителя состоит в том, чтобы кон-

тролировать действия учеников, помогать им на отдельных этапах работы.  

Предлагаемые в хрестоматии документы можно использовать на уроках 

разных типов и видов
6
. Во-первых, это вводные и итоговые лекции, рас-

крывающие основные понятия и главные идеи, аккумулирующей выводы 

учебной темы или раздела с привлечением тех или иных документов. По-

средством документов осуществляется реализация принципа наглядности 

в обучении, когда ученики знакомятся с внешним видом источников. От-

рывок, включаемый в объяснение, должен быть небольшим, простым и 

понятным, легко восприниматься на слух.  

Во-вторых, это лабораторные и практические занятия, на которых ор-

ганизуется групповая и индивидуальная работа с документами. При рабо-

те с документами у учащихся вырабатываются умения самостоятельной 

работы: читать текст, анализировать и извлекать информацию, рассуждать, 

оценивать значение документов прошлого и настоящего.  

В-третьих, это коллоквиумы и зачеты: они обеспечивают проверку и 

закрепление знаний. Особую ценность материалы хрестоматии представ-

ляют для организации интерактивного обучения в форме дискуссий, дело-

вых и ролевых игр. Хрестоматия позволит педагогам реализовать принци-

пы педагогического диалога, вариативности подходов, деятельностного 

характера обучения в современной школе.  

Материалы хрестоматии также может послужить основой для творче-

ских работ, эссе или письменных сообщений, других проектов, например 

информационных. Работа с документами помогает осуществить одну из 

главных идей современной дидактики – способствовать формированию у 

учащихся «рефлексивного сознания». Иными словами, у учащихся разви-

                                                                                                                                                                                                 
5
 История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / Н. Н. Алеврас. Челя-

бинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 2008. 637 с. 
6
 Кузнецов В. М. Методические рекомендации для педагогов по работе с материа-

лами хрестоматии // Взгляд из прошлого в настоящее: история парламентаризма в Че-

лябинской области в ХХ – начале XXI в. : хрестоматия / ред. совет: В. В. Мякуш и 

др. ; сост. Е. А. Калинкина ; отв. за выпуск О. В. Лихачева. Магнитогорск : Магнито-

горский Дом печати, 2011. С. 202–210. 
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вается интерес к анализу окружающей действительности, более глубокое 

понимание места и роли в стране и мире нашего родного края – Южного 

Урала
7
. 

Анализируя и обобщая российский и зарубежный опыт организации 

познавательной деятельности учащихся с историческими источниками, 

О. Ю. Стрелова рекомендует следующие способы поэтапного анализа до-

кументов
8
.  

1. Анализ документов, ориентированный на видовое разнообразие 

письменных исторических источников. 

2. Разбор документов в связи с особенностями структуры их содержа-

ния. В документе могут быть представлены факт-событие, факт-явление, 

факт-процесс, хронологические сведения, имена собственные, ссылки на 

источники и/или чье-то мнение, цитаты из источников, понятия разной 

степени обобщения, относительно устоявшиеся и принятые в науке объяс-

нения причинно-следственных связей, авторские интерпретации фактов и 

оценочные выводы. Структурный анализ содержания документа делает его 

текст «прозрачным», более доступным для понимания прочитанного, для 

дифференциации фактов и интерпретаций.  

3. Исследование документа с точки зрения многосубъектности, т. е. с 

точки зрения заявленных в нем субъектов: предков, современников исто-

рических событий и потомков. 

4. Определение значимости исторического прошлого и перспектив 

дальнейшего изучения затронутой проблемы. Условно этот вариант рабо-

ты можно назвать гносеологическим и многоперспективным (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Многоперспективный и гносеологический подход  

к анализу исторических источников 

Ступени анализа Вопросы для изучения 

1. Информационная  

ценность документа 

– Что я узнал(а) из источника?  

– О чем рассказывает источник?.. 

2. Перспективы  

уточнения и расши-

рения информации  

источника 

Какие вопросы у меня возникли:  

– по содержанию документа; 

– к автору документа; 

– по обстоятельствам создания документа 

                                                           
7
 Кузнецов В. М. Модели историко-краеведческого образования в школе (на мате-

риале Челябинской области) // Преподавание истории в школе. 2016. № 7. С. 13–19. 
8
 Вяземский Е. Е. Педагогические подходы к реализации концепции единого 

учебника по истории : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. Е. Вя-

земский, О. Ю. Стрелова. М. : Просвещение, 2015. 78 с. 
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Ступени анализа Вопросы для изучения 

3. Аксиологическая  

и праксеологическая  

ценность источника 

– Что нового я узнал(а) из источника?  

– Как этот документ помогает мне понять прошлое и 

настоящее?  

– Чем этот источник уникален в изучении истории?.. 

4. Перспективы  

дальнейшего  

исследования темы 

– Что еще в связи с этим документом мне хотелось бы 

узнать?  

– В чем ограниченность этого источника?  

– Чем ее можно объяснить?  

– О чем он умалчивает?  

– Что и почему скрывает автор?  

– Какие другие источники мне могут понадобиться 

для дополнительного изучения темы?.. 

 

Школьникам необязательно проходить все этапы в жесткой последова-

тельности: от первого к четвертому. Документ можно обсуждать и выбороч-

но, выделив наиболее значимые в конкретной учебной ситуации аспекты.  

5. Сопоставление двух и более документов. Документы, прочитанные 

вместе, имеют совсем другое значение в отношении того, какое бы они 

имели, если их учитывать по отдельности, так как они оказывают влияние 

друг на друга. Созданные, возможно, в разное время и разными людьми, 

представляющие разные жанры и цели создания, но собранные вместе на 

уроке истории, они образуют специфическое поле «смыслового напряже-

ния». Сталкиваясь, противореча и заочно полемизируя друг с другом, ис-

точники открывают в этой борьбе совершенно новые грани своего содер-

жания, смыслы исторических деяний и мыслей, аналогии прошлого и со-

временности. 

Помощь учащимся окажет памятка-алгоритм (для основной школы), 

предложенная Н. И. Ворожейкиной
9
. Это перечень действий, которые со-

вершают школьники при работе с письменными источниками. 

1. Внимательное чтение текста. 

2. Выделение неизвестных слов и выражений, прояснение их значения 

(либо они разъяснены в тексте, либо их объясняет учитель). 

3. Нахождение в тексте исторической информации (даты, события, 

имена, географические названия, описание жизни и быта людей и т. д.). 

4. Определение смысла (главной идеи) текста. 

5. Установление связи между содержанием документа и имеющимися у 

школьников историческими знаниями (что уже известно, что узнали нового). 
                                                           

9
 Ворожейкина Н. И. Хрестоматия как часть УМК по истории: педагогические 

требования, методические рекомендации // Преподавание истории и обществознания 

в школе. 2017. № 4. С. 26–33. 
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6. Объяснение и аргументирование своих суждений (привести отрывки, 

цитаты из источника). 

Особенно стоит отметить, что использование материалов хрестоматии 

логично вписывается в современный научно-образовательный контекст, 

отвечает концептуальным основам федеральных государственных образо-

вательных стандартов (ФГОС) общего образования
10

. В соответствии с 

этим учитель должен обеспечить методические условия для формирования 

у выпускников школы предметных (то есть собственно научно-

исторических и обществоведческих), метапредметных (комплексных, об-

щеучебных) и личностных образовательных результатов (в первую оче-

редь, гуманистических ценностных ориентаций и гражданской позиции 

школьников). Показателями усвоения содержания образования являются 

базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданская), когнитив-

ная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Работа с документами, представленными в хрестоматии, соответствует це-

лям подготовки выпускников IX и XI классов к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), хотя составители, конечно, не ставили перед со-

бой такой задачи. 

Надеемся, что материалы данной хрестоматии окажут значительную 

помощь учителям истории и других общественных дисциплин при подго-

товке и проведении учебных занятий, в организации воспитательной рабо-

ты и внеурочной деятельности школьников. 

 

                                                           
10

 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (проект) / Рос. акад. образования ; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Куз-

нецова. М. : Просвещение, 2008. 39 с. 
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Тема 1. 

«В Париже бывали мы»: оренбургское казачество 

на службе Отечеству в начале XIX века 

1. Выдержки из рукописи доклада учителя-краеведа А. И. Алек-

сандрова «Участие южноуральцев в войне 1812–1814 гг.». Машино-

пись с автографом. 7 февраля 1982 г. 

…Первыми с Урала на фронт боевых действий в 1807 г. были направ-

лены 1-й и 2-й полки Оренбургского казачьего войска…  

По заключению Тильзитского мира переведены в Молдавскую армию 

под командование атамана Платова. В 1809 г. с началом войны с Турцией 

полки действовали в авангарде Дунайской армии…  

С вторжением наполеоновских войск в 1812 г. 1-й и 2-й полки перехо-

дят на Волынь. Они ведут активные военные действия южнее Слуцка и 

Бреста, позднее успешно громят французские отряды у Борисова и Моло-

дечки… 

В августе 1812 г. прибыло с Урала около 25 полков, в т. ч. Атаманский в 

составе 1092 человек при 1500 лошадях (казаки везли свой груз на вьюках, 

на несколько казаков одна лошадь). Командовал Атаманским полком сам 

атаман Оренбургского войска Углицкий. Атаманский полк в составе Дан-

цигского осадного корпуса участвовал в осаде и разгроме 40 тыс. армии 

Раппа. 

Более длительные боевые действия вел 3-й Оренбургский казачий полк. 

Осенью 1813 г. он вошел в состав Богемской главной армии. 

Этот период отражен в казачьих уральских песнях: 

Вот Суворов где сражался, 

Вот Румянцев где разил, 

Каждый воин отличался, 

Путь ко славе находил… 

Между славными местами 

Устремимся дружно в бой, 

С лошадиными хвостами 

Побежал француз домой. 

За французами дорогу 

И к Парижу будем знать. 

Зададим ему тревогу 

Как столицу будем брать… 

Позднее 3-й Оренбургский казачий полк, объединивший с 4-м Орен-

бургским и 1-м тептярским под командованием Щербатова, участвует в 

сражении у Бриена и Ля Рошель. 
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После этого полк переходит под командование прославленного парти-

зана Отечественной войны генерала Сеславина и начинает диверсионно-

партизанские действия в тылу наполеоновской армии на территории самой 

Франции. 

Войдя глубоко в тыл противника, казаки перехватывали курьеров, уни-

чтожали запасы продовольствия и боеприпасов, тревожили неприятель-

ские отряды внезапными и смелыми нападениями… 

11 марта, преследуя отступающие части корпуса Мормона и Мортье у 

местечка Фершампенуаз, казаки захватили 9 орудий противника, сами не 

имея ни одного… 17 марта бои за Париж… медалью «За взятие Пари-

жа». …Вместе с другими казачье-башкирскими полками русской армии 

уральцы разместились биваком в Булонском лесу… 

ОГАЧО. Ф. Р-1532. Оп. 7. Д. 183. Л. 3–6.  

 

Вопросы и задания 

1. Назовите сражения наполеоновских войн, в которых участвовали 

южноуральские казаки. 

2. Перечислите военные задачи, которые выполняли казаки во время 

зарубежных походов. 

3. Предположите, используя данные из документа, общую численность 

южноуральцев, сражавшихся в наполеоновских войнах. 

4. Объясните смысл первых двух строчек казачей песни. 

5. Дайте оценку вкладу южноуральцев в победу над Наполеоном. 

 

 

Тема 2. 

«Русский булат» и «золотая лихорадка»: 

промышленное развитие Горнозаводского Урала 

в первой половине XIX века 

1. Производство металла на уральских заводах в 1800–1860 гг., млн 

пудов. 

 

 1800–1810 гг. 1831–1840 гг. 1851–1858 гг. 1858–1860 гг. 

Чугун 7,8 9,4 11,8 14,8 

Железо 5,6 5,8 8,1 9,9 

 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 88. 
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2. Докладная записка управителя Златоустовской оружейной фаб-

рики главной конторе о состоянии и производительности фабрики. 

28 ноября 1834 г. 

При Златоустовской оружейной фабрике по утвержденному для нее шта-

ту назначено ежегодно выделывать белого оружия 34 000 штук, состоящего, 

из сабель, палашей, саперных ножей, тесаков, эспадонов и рапир… 

Кроме выварной стали, приготовляется при фабрике литая сталь по спосо-

бу г. полковника Аносова и часть украшенного оружия для поднесения высо-

ким особам и для учреждения публичных выставок в С.-Петербурге и Москве. 

Сверх наряда белого оружия фабрика занимается ныне выполнением 

наряда лафетной оковки 175 экземпляров, также приготовлением железа 

для артиллерии и цепей для этапной команды. 

Все машины, устроенные в стальных и полировочных фабриках, дей-

ствуют водою, как то: 3 стальных фабрики с 13 горнами для выварной ста-

ли и с 8 печами для литой стали: для всех горнов и печей имеются 3 воз-

духодувных машины, 2 полировочных фабрики для точки и полировки 

орудий, точильная фабрика для точки пил слесарских. 

Кроме сих фабрик, имеется 37 разных мастерских с 102 горнами и с 

7 печами, большая часть из оных – деревянные и только 2 каменных. 

На выделку оружия, на приготовление инструментов и прочие надоб-

ности употребляется при фабрике угля до 14 000 коробов ежегодно. 

При оружейной фабрике обращается ныне в работах: мастеров из ино-

странцев – 84, старших и младших подмастерьев – 38 и работников – 34. 

Русских мастеров – 39, подмастерьев и работников – 1007 человек, а всего 

с находящимися в командировке – 1216 человек. 

Выделываемое при фабрике белое оружие по сдаче военному приемщику 

отправляется в весеннем караване в Москву, где и поступает в арсенал. 

АЗГО. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 540. Л. 308–309. 

 

3. Подготовка крепостных техников и инженеров на Урале. Первая 

половина XIX в.  

...К середине XIX в. горнозаводские округа в масштабах Урала стали 

своеобразными «островками» с наиболее высоким уровнем школьного об-

разования. Выпускники школ имели возможность получить должности 

«нижних чинов» горного ведомства – административно-хозяйственные, 

технические, канцелярские, полицейские. Несмотря на крепостное состо-

яние, они по ряду привилегий приравнивались к канцелярским служите-

лям «общей гражданской службы». 

Главными социальными привилегиями были следующие: освобождение от 

бесконтрольного телесного наказания, пенсионное обеспечение, возможность 

бесплатно обучать детей в заводских школах, перспектива получить первый 
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классный чин по Табели о рангах, автоматически исключающий из крепост-

ного сословия. Условиями для получения чина были: примерное поведение, 

«благонадежная нравственность, надлежащие в деле своем познания»... 

Были и материальные привилегии: труд служащего оплачивался не-

сколько выше, чем мастерового. 

...Служащие составляли ту среду, из которой формировалась крепост-

ная интеллигенция – специалисты творческого умственного труда. Для их 

подготовки в системе горного ведомства существовали такие учебные за-

ведения, как горная техническая школа при Петербургском технологиче-

ском институте, пробирное училище при Петербургской пробирной пала-

те, Уральское горное училище в Екатеринбурге. Горная техническая школа 

готовила механиков «к построению разного рода машин». В нее принима-

лись дети унтер-шихтмейстеров (урядников), мастеров, классных и горных 

чиновников, «рожденных не в дворянстве»... 

В пробирное училище принимали «способных детей горных чинов и 

заводских людей, равно как из всяких свободных состояний». Профессио-

нальным обучением детей «нижних и рабочих чинов» занималось Ураль-

ское горное училище. Специалистов в этом учебном заведении готовили в 

ограниченном количестве. Так, 3 дореформенных выпуска Уральского 

училища составляли, по сведениям Н. К. Чупина, всего 46 человек. 

Крепостных специалистов с высшим образованием на казенных заво-

дах не было... В крупных частных заводских округах использовались кре-

постные специалисты с высшим образованием. Не имея возможности обу-

чать крепостных в российских высших учебных заведениях, владельцы 

посылали их за границу... Более типичной для уральской промышленности 

была подготовка крепостных специалистов в Пермском нераздельном 

имении Строгановых. Там после окончания приходских училищ подбира-

лись кандидаты для учебы в уездном училище. Владельцу регулярно по-

сылались сведения о происхождении и успеваемости учащихся; отбор 

происходил на основе «достоинств» родителей и успешной учебы... 

Крепостные служащие на частных заводах имели также определенные 

привилегии в условиях существования, материальном вознаграждении, 

пенсионном обеспечении, в праве обучать детей. Высшей наградой для 

них было получение освобождения от крепостной зависимости... 

Сложные взаимоотношения были в среде служащих. Главными факто-

рами, которые разлагающе действовали на морально-нравственный кли-

мат, были крепостное право и давление официальной идеологии. Обыва-

тельские интересы, интриги, зависть, желание выслужиться перед началь-

ством, презрение к тем, кто остался «за порогом» привилегий – все это 

было обусловлено противоречивым положением крепостного служащего и 

культивировалось социальной практикой господ. 
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В сложные обстоятельства попадали представители крепостной интелли-

генции, которые отличались от основной массы служащих не только уровнем 

образования, но и своими духовными запросами, вольнодумством. Конкретная 

судьба крепостного интеллигента чаще всего зависела не только от владельца 

заводов, но и от его доверенных. Возможностей для унижений было много, 

начиная с той должности, которую получал высокообразованный специалист... 

Унижения, связанные с невозможностью получить работу в соответствии 

с уровнем образования, психологическая изоляция часто приводили к траги-

ческим срывам, духовной деградации, пьянству. Врач Нижнетагильских за-

водов П. В. Рудановский писал о крепостных интеллигентах: «почти все из 

них сделались сумасшедшими или пьяницами в форме запоя».  

В отдельных случаях крепостные служащие поднимались до протестов 

в различной форме. Не будучи поддержанными массовым движением, та-

кие протесты были малоэффективными, хотя и производили впечатление 

на сознание мастеровых... 

Бугаева С. Я. Крепостная интеллигенция на заводах Урала в первой по-

ловине XIX в. Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное посо-

бие / Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 480–482. 

 

Вопросы и задания 

1. Сделайте вывод о темпах промышленного развития горнозаводского 

Урала в первой половине XIX в. Объясните свой вывод. 

2. Предположите, насколько работа фабрики соответствовала уровню 

развития научно-технического прогресса? Какой можно сделать вывод? 

3. Выделите особенности использования труда крепостных специали-

стов в казенной и частной промышленности. Охарактеризуйте положение 

крепостного служащего на заводе. 

4. Подумайте, какая может быть связь между информацией из докумен-

та 3 и данными из документа 1? 

 

 

Тема 3. 

«Уральские бунтари и ссыльные революционеры»: 

социальный протест на Южном Урале 

в первой половине XIX века 

1. Об идеях и планах деятельности Оренбургского тайного обще-

ства. 1826 г. 

1826 г. сентября 15 дня временный председатель Оренбургского тайного 

общества совокупно с членами оного согласились и постановили, что следует. 
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Оренбургское тайное общество составлено для произведения полити-

ческого переворота в краю сем. Для совершения сего предприятия предла-

гаются следующие средства: 

I. Через членов Оренбургского тайного общества внушить рядовым 

Оренбургского гарнизонного полка, казакам войска Оренбургского, равно 

и простому народу те мысли о свободе и равенстве, которые неизбежно 

влекут за собою волнение умов и приготовление их к перемене правления. 

IV. Внушать им чувство ненависти к правлению и царствующему поко-

лению. Говорить о том и другом с презрением и давать изредка чувство-

вать, что перемена и улучшение их состояния уже недалеки. 

При произведении политического переворота в краю сем принять сле-

дующие меры: 

I. Лишить свободы военного губернатора и чиновников, ему пре-

данных, равно тех людей, которые могут иметь влияние, противное для 

пользы общества, на народ или войска. 

II. Поднять знамя бунта в городе. Объявить в изданной прокламации: 

1. Россию свободною. 2. Уменьшение годов службы нижним чинам и 

удвоение жалованья. 3. Освобождение крестьян помещичьих. 4. Прощения 

налогов и недоимок государственных. 5. Избавления нижних чинов от те-

лесных наказаний. 

III. Тронуться войсками, уже набранными, к Казанской губ. и под-

нимать все лежащие на пути своем селения. 

IV. Избрать из среды своей достойного и храброго предводителя вой-

ском. 

V. При наличии возмущения отправить на Оренбургскую по-

граничную линию достойных поверенных, равно и в Уральское казачье 

войско для присоединения их к обществу. 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 554. 

 

2. Из письма В. А. Жуковского к императору Николаю I с просьбой 

о помиловании декабристов. 8 июня 1837 г. Златоустовский завод 

Скажу то слово, которое хотел уже сказать Вам, с верою в Вашу высо-

кую душу, в день совершеннолетия наследника и которое теперь еще при-

личнее сказать, ибо обстоятельства благоприятствуют и некоторым обра-

зом вызывают из души моей это слово. Государь, даруйте всепрощение 

несчастным, осужденным и достойно наказанным по заговору 1825 года. 

Пускай этот акт, в котором выразится самодержавие во всей свойственной 

ему красоте и силе, ознаменует первое посещение Сибири сыном царским. 

Пускай в то же время скажут по всей России: «Государь показал нам свое-

го сына ангелом радости».  
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Правосудие совершило дело свое во всей полноте. Заговор, произве-

денный коварным замыслом немногих и фантастическим заблуждением 

других или опрометчивою молодостью остальных, задушен был в самую 

первую минуту героизмом царя, и эта минута нас познакомила с нашим 

государем. Суд над преступниками, произнесенный с небывалою до толе 

всенародностью и строгостью решительною, явил могущество правитель-

ства и ужаснул злонамеренных. Вся Россия была заодно со своим госуда-

рем и вместе с ним осудила заговорщиков против общественного порядка. 

Можно сказать, что этот безумный опыт потрясти трон послужил только к 

его утверждению, ибо, конечно, с тех пор гораздо более счесть можно лю-

дей, для коих, при мысли о том, какие бы следствия имел заговор, если бы 

он имел успех, стала гораздо яснее мысль о необходимости для нас само-

державной власти. Но казнь правосудная, отмстив виновным, должна была 

необходимо ввергнуть тысячи семейств в глубокий траур; и этот траур ле-

жит на всей России, ибо семейства сии рассеяны по всему ее простран-

ству. Причина казни, так сказать, не существует, ибо казнь ее уничтожила, 

а скорбь, произведенная казнью, скорбь отцов и матерей, братьев и сестер, 

родных и друзей, жива и не умрет; напротив, будет получать совсем осо-

бенный характер живости по мере продолжительности наказания и от 

ужасного чувства безнадежности и черной мысли о неумолимости. 

Это чувство, столь естественное в пострадавших и столь же естествен-

но разделяемое состраданием посторонних, пережило вину преступников. 

Сколько ежегодно слез проливается перед Богом, сколько рук подымается 

к Спасителю с молитвою: «Смягчи сердце царево, да помилует заблуд-

ших». В то же время и эти заблудшие, конечно, пережили свое заблужде-

ние: их преступление не входит в разряд неисцелимого разврата; оно в 

большей части не иное что, как пагубное заблуждение, произведенное 

беспорядочным воспитанием, обстоятельствами тогдашнего времени и, 

смею прибавить, некоторыми ошибками тогдашнего правительства. Те-

перь несчастие дало им новое воспитание; оно познакомило их со своим 

необходимым товарищем – религиею. Можно быть уверенным, что под 

этим двойным влиянием произошла в них значительная перемена, которая 

может сделать их надежнее самих не испытавших преступления; они ясно 

увидели, к чему могут привести мысли превратные; несчастие научило их 

смирению, изгнание врезало в них живейшую любовь к Отечеству; а кро-

тость, с какою в самой строгости своей поступило с ними правосудие, ко-

нечно, вселило в них благодарность к государю, их покаравшему. Одним 

словом, всемилостивейший государь, время карающей строгости минова-

лось, время благости спасающей, примирительной наступило. Никогда 

случай, подобный теперешнему, не представится Вам для облегчения дей-

ствия Вашей благости. Теперь вся Россия Вас знает и по первой героиче-
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ской минуте Вашего царствования, и по многим другим, еще более герои-

ческим; Россия знает, какую силу духа можете Вы раскрыть в те минуты, 

когда надобно поплатиться собою; она видела, как Вы сильно, вопреки са-

мым крикам Европы, умели поддержать права свои и раздавить мятежни-

чество. Она не назовет слабостью Вашей благости. Всепрощение в сию 

минуту будет самым произвольным действием самодержавия, ему одному 

приличным и тем именно, по коему оно приобретает характер божествен-

ности. Здесь, как самодержец, который дает закон – сам произвольно мо-

жет его отменить. Вы можете сказать: «Я прощаю, потому что хочу про-

стить; потому что на это есть моя воля, потому что мой сын об этом про-

сил меня». Боже мой, сколько ран вдруг исцелится одним таким боже-

ственным словом! Какие молитвы со всех концов отечества полетят за Вас 

и за него! Какой новый блеск получите Вы в глазах всей России! Другой 

подобной минуты не будет. 

АЗГО. Ф. И-70. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–7. 

 

3. Из донесения штаб-офицера Корпуса жандармов по Оренбург-

ской губернии шефу жандармов о восстании государственных кресть-

ян в Челябинском уезде. 4 мая 1843 г. 

Распространившиеся беспорядки во всех почти волостях Челябинского 

уезда возникли от распускаемых нелепых толков, что будто требование 

начальства о составлении приговоров на разные законные сборы происхо-

дит от того, что они должны поступить во владение какого-то помещика, в 

чем их удостоверило обнародование 2 ложных указов и предложения, при 

сем в копии представляемых, составитель которых отставной солдат Седа-

чев с 8 главными участниками тогда же открыт и схвачен. Кроме этих тол-

ков, было еще причиной волнения казенных крестьян и то, что на при-

сланных в волостные и сельские правления печатях нет орлов, что сель-

ским начальникам платится жалованье за то, чтобы они содействовали по-

мещику в обмане их и тайной передаче без воли государя императора и 

тому подобные нелепые разглашения. Уверенность в истине этих толков 

увеличилась еще от неосмотрительности челябинского казначея, не при-

нявшего за неполучением указа казенной палаты от сдатчиков 4 волостей 

собранных на мирские расходы денег, что крестьяне отнесли к незаконно-

сти сборов... 

Возмутившиеся крестьяне начали преступные свои действия собирани-

ем большими массами в разных пунктах, нападали на волостные и сель-

ские правления, отбирали ящики с деньгами, избили некоторых голов и 

писарей, захватывали нарочных с бумагами, выгнали из Каменной волости 

команду из 25 казаков и 100 башкирцев, посланных туда первоначально по 

распоряжению гражданского губернатора, переранив до 8 чел.; вооружен-
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ные дубинами, ружьями и топорами, взяли с буйством и ругательством 

земского исправника, требуя от него мнимого указа об отдаче крестьян 

помещику; в Куртамышевской волости собравшимися толпами буйных 

ослушников разграблен становой пристав 4 стана, у которого отобраны 

дела и казенная печать; отбит фураж у команды казаков, которая по значи-

тельному числу бунтующих крестьян принуждена была отступить. Бун-

товщики успели вовлечь в непокорность и Кочердыцкую волость, бывшую 

до того в покое... 

Возвратившийся вчера из Челябинска бывший управляющий Орен-

бургской палатой государственных имуществ коллежский советник Львов 

привез известие, что решительными мерами, принятыми г. корпусным ко-

мандиром, направлением войск с 3 пунктов на бунтующие волости пре-

кращены все беспорядки между крестьянами без сопротивления; одно по-

лицейское наказание положило предел буйству непокорных и обратило их 

к должному повиновению. Пред отъездом из Челябинского уезда г. Львова 

3 только волости остались неусмиренными, но крестьяне оных оказывали 

менее прочих сопротивления и не будет ни малейшего затруднения приве-

сти их к покорности. Г. корпусный командир, поспешая возвращением 

своим в Оренбург, оставляет для экзекуции в бунтовавших волостях один 

батальон пехоты и с лишком 1000 башкирцев, делая при этом распоряже-

ние о назначении на месте военной судной комиссии для суждения глав-

нейших преступников, коих захвачено до 120 человек, кроме тех, кои взя-

ты отдельно действовавшим отрядом генерал-майора графа Цукато... 

Майор Лобановский 

ОГАЧО. Ф. 627. Оп. 1. Д. 151. Л. 16–18. 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите основные идеи тайного общества. Сравните их с планами 

Северного и Южного обществ. Найдите схожие и отличные черты. Поду-

майте, чью программу поддержали бы оренбургские декабристы? 

2. Предположите отношение В. А. Жуковского к декабристам. Обос-

нуйте свою точку зрения, опираясь на текст документа. 

3. Выделите аргументы, которые привел Жуковский Николаю I для об-

легчения участи сосланных декабристов. Используя знания из общего кур-

са истории, охарактеризуйте результат этого прошения. 

4. Выделите и охарактеризуйте причины восстания государственных 

крестьян. Подумайте, насколько были обоснованы претензии восставших 

крестьян? Охарактеризуйте реакцию властей на восстание: докажите, бы-

ла ли она жестокой или умеренной.  

5. Подумайте, как это восстание было связано с реформой государ-

ственных крестьян П. Д. Киселева? 
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Тема 4. 

«На степной границе России»: 

освоение Новолинейного района в Оренбургском крае 

в 1830–40-е годы 

1. О строительстве Новолинейного района 

Вторая часть намеченного плана осуществлялась в начале 40-х го-

дов. В 1842 году была начата постройка, а в 1843 году – заселение 

32 новых отрядов, возведенных между новой и старой пограничными 

линиями. Этот район получил название Новолинейного, а казачьи от-

ряды названы в честь побед русского оружия в войнах XVIII–XIX ве-

ков. Так на карте Оренбургского казачьего войска, которому была пере-

дана эта территория, появились Варненский, Парижский, Берлинский, 

Фершампенуазский, Полтавский, Бородинский, Остроленский и другие 

отряды (поселки). Они заселялись крещеными калмыками Ставрополь-

ского калмыцкого войска, казаками внутренних станиц (старых крепо-

стей бывшего Самарского ведомства и Уфимского наместничества), бе-

лопахотными (отставными, посаженными на землю) солдатами вместе 

с их семьями. В их числе в поселения Новолинейного района попала 

большая группа мордвы, чувашей, татар-мусульман и калмыков. Всего 

в 1836–1847 годах на новые земли было переведено 158 528 человек 

обоего пола. 

Условия первых лет жизни на новых местах были не из легких. Есте-

ственные трудности хозяйственного обустройства существенно осложня-

лись непростой военной обстановкой. Кочевники ряда родов, возмущен-

ные потерей зимовок, в качестве мести угоняли у зачисленных в казачье 

сословие бывших солдат скот, вытаптывали и сжигали посевы, нередко 

нападали на работавших в поле и брали их в плен, были случаи осады це-

лых станиц и отрядов. Немало сил требовалось для поднятия целины, 

строительства домов и хозяйственных построек. Многие семьи при назна-

чении в линейные станицы оказались разобщенными между собой. Но 

особенно много неудобств доставляло отсутствие в новых поселениях 

церквей для отправления религиозного культа. Жившее в условиях 

неукоснительного соблюдения догматов веры казачество не имело воз-

можности крестить родившихся на новой родине детей, отпевать умер-

ших, для заключения церковного брака им приходилось отлучаться в ста-

ницы и крепости Старой линии. 

Цит. по: Оренбургское казачье войско: Религиозно-нравственная куль-

тура : сб. науч. трудов / под ред. А. П. Абрамовского. Челябинск : ЧелГУ, 

2000. С. 3–4. 
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2. Из истории пограничной службы Оренбургского войска 

Между тем набеги киргизов на линию и волнения в степи все время 

продолжались по-прежнему. Сторожевая служба Оренбургских казаков 

шла своим чередом. Волнения киргизов еще более усилились с 1840 по 

1846 год; так, например: султан Кенесара, 14 августа 1844 года, с много-

численным скопищем напал на Екатерининскую станицу, выжег в пред-

местье 36 домов, истребил и похитил разного имущества на 40 тысяч 

рублей серебром; убил четырех человек на месте, взял в плен 27 чело-

век, причем 6 человек сгорело во время пожара, и угнал 2227 голов раз-

ного скота! 

С этого времени почти ежегодно командировались вглубь степей лету-

чие казачьи отряды, иногда в довольно значительном составе (от 500 до 

2000 человек), для наказания хищников. 

События в степи не могли не внушить правительству убеждения, что 

водворение спокойствия между киргиз-кайсацкими ордами возможно не 

иначе как путем более прочного занятия самой степи и учреждением в ней 

необходимого числа опорных пунктов. 

Цит. по: Стариков Ф. Историко-статистический очерк Оренбургского 

казачьего войска. Оренбург : Типолитография Б. Бреслина, 1891. С. 110–111. 

 

3. А. А. Рыбалко. Облик казачьих поселений Новолинейного района  

Большинство поселков располагалось на северных берегах степных 

речек, исключение составляет поселок Брединский Наследницкой ста-

ницы. Некоторые поселки были перенесены с мест первоначального ос-

нования на новые, более удобные. Так, Анненский в 80-х годах прошло-

го века с реки Берсуат был перенесен на реку Караталы-Аят, то есть на 

расстояние более 100 км, и из Наследницкого юрта попал в Великопет-

ровский. 

Поселки в Новолинейном районе строились по плану. Многие имели 

площадь-плац, широкие параллельные улицы, пересеченные первона-

чально незастроенными проулками. К концу XIX в. во всех крупных по-

селках были построены церкви. Чаще всего церкви строили деревянные, 

в поселках побогаче впоследствии они были заменены каменными. Од-

нако некоторые деревянные храмы по размерам и архитектурным фор-

мам совсем не уступали каменным (Кацбахская). Церкви располагались 

или на поселковой площади, или за пределами поселка, чаще у кладби-

ща. В поселке Амурском церковь находилась за его пределами на горе 

Любашихе. 

Кроме церкви, в крупных поселках имелось по две (мужская и женская) 

казачьих школы. Среди казачьего населения России оренбургские казаки 

имели самый высокий процент грамотности. На площади или на главной 
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улице поселка располагалось административное здание станичной и по-

селковой управы. На площади же (плацу) проводили войсковые смотры и 

учебу казаков. Кроме того, площадь служила местом проведения ярмарок, 

устраиваемых в установленное время... 

Цит. по: Рыбалко А. А. История и быт казаков Новолинейного района : 

этнографический очерк. Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : 

учебное пособие / Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 266–267. 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите цель создания Новолинейного района. С какими внешнепо-

литическими процессами связано создание? 

2. Выделите группы населения Новолинейного района. На карте найди-

те регионы, из которых приезжали жители нового района. 

3. Перечислите трудности, с которыми сталкивались жители нового 

района. Подумайте, что еще могло осложнять жизнь поселенцев? 

4. Объясните логику наименования новых поселений. Вспомните из 

основного курса отечественной истории события, с которыми связаны эти 

названия. 

5. Используя текст документа, нарисуйте примерный план казачьего 

поселка Новолинейного района. Назовите объекты на территории поселка, 

которые свидетельствуют о военном характере этих поселений. 

 

 

Тема 5. 

Эпоха Великих реформ: социально-экономические 

преобразования на Южном Урале 

в 1860–1870-х годах 

1. Из отчета оренбургского губернатора о положении крестьян и 

горнозаводского населения в 1859 г. 

...Вполне благодетельных последствий от разрешения вопроса об 

улучшении быта крестьян в Оренбургской губ., где крепостное население 

делится на 2 почти равные отдела: крестьян-земледельцев и горнозавод-

ских, – можно ожидать только тогда, когда современно с устройством быта 

крепостного земледельческого населения последует и устройство быта 

крестьян горнозаводских, судьба которых возбуждает к себе еще живей-

шее участие, чем крепостных земледельцев. 

Как ни тяжело положение крепостного состояния в имениях зем-

ледельческих, но оно, будучи ограждаемо близким надзором властей, 

учрежденных правительством, имеет еще в них защиту от произвола вла-
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дельцев. Напротив, заводские крестьяне оставлены полному произволу 

управляющих и заводских контор, ибо ближайшие правительственные ли-

ца, заводские исправники, получая особое жалованье от заводоуправле-

ний, из видов корысти действуют заодно с управляющими и к обремене-

нию крестьян... 

Такое положение заводских крестьян имеет последствием то, что они, 

будучи стеснены обязательным трудом, определенными устарелыми и 

давно уже несообразными с ходом развития хозяйственной жизни уроч-

ными положениями, не имеют ни малейшей возможности к устройству 

своего домашнего быта... 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 154. 

 

2. Об оценке заводовладельцем А. Д. Дашковым последствий ре-

формы 1861 г., проводимой на горных заводах Урала  

...Первое впечатление от реформы было чувство обоюдного не-

удовольствия, нисколько не ослабленное потом размышлением. Заводы 

видели на себе ответственность в благосостоянии населения, которым 

не могли уже управлять. Народ, не привыкший к обращаемым вдруг на 

него повинностям, очень хорошо понимал, что далеко не все работники 

найдут себе место при заводском деле. Выход был бы, конечно, один, 

если б казенные заводы, пожертвовав своими мнимыми выгодами для 

разрешения крестьянского вопроса, увеличением своего производства, 

привлекли все лишние силы, не поместившиеся на частных заводах. 

Но для этого нужны были деньги, у казенных заводов их на себя не 

хватало. Так не только невольно, вследствие обстоятельств, а искус-

ственно и сознательно сокращали работы, чтоб вынудить внутренней 

конкуренцией освобожденные категории рабочих к уменьшению своих 

требований. 

Был еще исход: искать заработок на стороне. К этому издавна привык 

русский народ, ему оно не в диковину – и он с удивительным хладно-

кровием и сметливостью переходит Русь из конца в конец: рыба ищет, 

где глубже, человек – где лучше. Так было бы и в шестидесятых годах, 

если б заводскому рабочему сказали: промышляй себе деньгу. Но к нему 

обратились с другого рода речью. Ему было по-канцелярски предостав-

лено, попросту – приказано, устроить свой быт, выбрать себе состояние, 

войти в одну из изобретенных в С.-Петербурге категорий, из коих ни од-

на не приходилась ему по росту. Необходимость сразу решить свою 

судьбу смутила его. Знакомое было дурно. Незнакомое могло удаться. 

Начались переселения массами, последним актом которых было обык-

новенно возвращение переселенцев на старое пепелище, но уже при-
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шельцами, свободными людьми, без покровительства 19 февраля, на 

полной воле ничем не стесненных заводовладельцев. Эти последние по-

няли, как и следовало ожидать, и соблюли свои интересы и охотно при-

нимали возвращающееся население, заключая с ним срочные арендные 

условия. 

Когда часть населения поднялась, когда заводское производство со-

кратилось, как вследствие местных недоразумений с работниками и без-

денежья владельцев (вольный труд приходилось оплачивать за целый 

год до продажи его произведений), так и вследствие общего денежного и 

промышленного кризиса, правительство встрепенулось. Ясно было, что 

фабрика, обогащая иногда рабочего, не обеспечивает населения. Обязать 

заводы поддерживать или даже увеличить свое производство было не-

возможно, дать им на то средства – также. Но можно было объявить их 

виноватыми и взвалить на них ответственность... Можно было предпо-

ложить, с одной стороны, что закрытие производства произошло от не-

распорядительности или даже неблагонамеренности хозяина, и заста-

вить его вознаградить и прокормить хотя некоторое время терпящее от 

оной население; с другой стороны, казалось, что по закрытии завода 

владелец не нуждался более в огромных пространствах, приписанных к 

горнозаводскому промыслу. Такова точка исхода правил 3 декабря 

1862 года, установивших два начала, которых держалось и развивало все 

последующее, отрывочное законодательство, вплоть до последних пра-

вил 12 марта 1868 года: обязанность заводчика при закрытии заводопро-

изводства или значительном сокращении оного: предупредить о том за 

год и прокормить безвозмездно, в течение одного года, работавших при 

его заводе мастеровых, потомков бывшего его крепостного населения, и 

отвести им поземельные наделы... 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 155–156. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте положение крестьян накануне отмены крепостного 

права. Чем отличалось положение крестьян-земледельцев от горнозавод-

ских крестьян? 

2. Выделите основные последствия реформы для горнозаводских кре-

стьян. В какую сторону изменилась жизнь горнозаводского населения? 

Как Дашков оценил последствия реформы? Была ли эта оценка объектив-

ной? 

3. Подумайте, как авторы документов относятся к проблеме крепостно-

го права, осуждают или поддерживают? Приведите аргументы к двум от-

личным точкам зрения. 
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Тема 6. 

Кризис или «Чисто американские темпы роста?»: 

социально-экономическое развитие Южного Урала 

в 1860–1890-е годы 

1. Развитие уральской металлургической промышленности 

О недостатке высококвалифицированных специалистов на заводах 

Урала  
...Мы спрашиваем, отчего у нас на Урале при всех благоприятных есте-

ственных условиях железное дело находится в таком упадке?.. Мы посто-

янно жалуемся – то на суровость климата, то на большое число праздни-

ков, то на отсутствие удобных сообщений, но очень редко жалуемся на 

свою собственную неумелость. 

В самом деле – посмотрим, кто делает железо на Урале, призываются 

ли к этому делу лучшие интеллигентные силы страны, как это мы видим в 

образованных государствах Запада? Совершенно напротив; только в ред-

ких случаях видим мы там действительно образованных и специально 

знакомых с делом руководителей. Иногда попадаются целые заводские 

округа, в которых нет ни одной личности, получившей научное техниче-

ское образование. Химические и механические лаборатории, сделавшиеся 

необходимой принадлежностью завода на западе Европы, едва отыскива-

ются на Урале... 

О роли конкуренции в развитии уральской металлургии 

Одним из весьма важных препятствий к развитию железного дела на 

Урале служит отсутствие конкуренции. Находясь в монопольных руках и 

под покровительством высоких таможенных пошлин, уральская промыш-

ленность лишена одного из самых действенных средств к ее оживлению... 

...Я стою за такую только пошлину, которая позволила бы иностранно-

му дешевому, то есть низших качеств, железу конкурировать с нашим же-

лезом на внутренних рынках при равной цене... Если же... мы будем стро-

ить стену, чтобы оградить Урал от иностранной конкуренции, то железное 

производство на Урале упадет еще более... 

Чернов Д. К. Взгляд на положение железных заводов на Урале / Д. К. Чер-

нов. СПб., 1881. Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное посо-

бие / Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 157. 

 

2. Из Прошения мастеровых Кусинского завода о сокращении произ-

водства уральских заводов и бедственном положении рабочих. 1883 г.  

Со времени увольнения мастеровых по положению 8 марта 1861 г. от 

обязательного труда казенных горных заводов и переходом их в свободное 
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сельское сословие, то есть с 1863 г., все кусинское горнозаводское населе-

ние, состоящее из 1960 душ мужского рабочего возраста, занималось ис-

ключительно выполнением казенных работ, за исключением самого не-

большого числа их, кои не стали находиться в казенных работах или пото-

му, что они люди ремесленные, или же, в другом случае, потому, что неко-

торые из них пожелали заняться хлебопашеством, арендуя для того земли 

у соседственных башкир, так как состоящие в пользовании жителей Ку-

синской вол. земли к хлебопашеству за бесплодородием неудобны... 

А между тем работы при заводе ныне уже до такой степени уменьшились, 

что в тех заводских цехах, в которых прежде число рабочих, обращающих-

ся в них, превышало 1000 чел., тогда как в настоящее время их не более 

170 чел... 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 158. 

 

3. Процесс и особенности формирования Кыштымского акционер-

ного общества в 60-х гг. XIX – начале XX в.  

...По всем показателям, характеризующим значение горного округа в 

системе уральского горнозаводского хозяйства, и прежде всего по объему 

выпускаемой продукции, Кыштымский округ к началу 60-х годов XIX в. 

входил в первую десятку уральских предприятий. 

Однако ни до реформы 1861 г., ни в пореформенный период, несмотря 

на концентрацию природных ресурсов и хорошую обеспеченность рабо-

чей силой, в Кыштымском хозяйстве не было достаточно полно развито 

производство металла. …Кризисное состояние округа почти с середины 

30-х годов XIX в., помимо общих для всех уральских предприятий при-

чин, имело основой еще одно обстоятельство: нежелание родственников-

совладельцев нормально финансировать предприятие, а также враждебные 

отношения между ними... 

В пореформенный период округ передвинулся с 4-го места, которое он 

занимал среди уральских хозяйств по выплавке чугуна в 1861 г., на 9-е в 

1900 г. Основные изменения в техническом вооружении заводов округа 

относятся именно к 90-м годам XIX в. В 90-х годах было удвоено количе-

ство доменных печей, усилился процесс вытеснения кричного метода пуд-

лингованием, сопровождавшийся одновременно введением мартеновского 

способа производства металла. Произошли коренные перемены и в завод-

ской энергетике, и в заводской структуре, свидетельствующие о концен-

трации производства. 

Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Ура-

ла. Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 168–171. 
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4. Из краткой записи о ходе привозной и отпускной торговли по 

Троицкой таможне за 1867 г. 12 января 1868 г. 

В 1867 г. привезено на меновой двор товаров и пригнано скота на 

1 481 805 руб. 29 коп., в том числе из Бухары на 656 107 руб. 70 коп., Таш-

кента 215 890 руб. 32 коп., из степи на 609 827 руб. 82 коп. и Пруссии на 

40 руб. Отправлено же чрез таможню за границу товаров, скота и хлеба на 

2 320 650 руб., в том числе в Бухару на 877 790 руб. 48 коп., в Ташкент на 

1 070 182 руб. 48 коп. и в Киргизскую степь на 372 677 руб. 4 коп. ... 

В общей же сложности торговля 1867 г. в сравнении с 1866 г. возвыси-

лась по привозу на 244 733 руб. 24 коп., по отпуску на 802 328 руб. 4 коп. ... 

Причина усиленного привоза товаров из Средней Азии есть та, что в 

1866 г. торговля гор. Троицка происходила исключительно с одним Таш-

кентом; в 1867 же г. сверх Ташкента приняла участие в торговле и Бухара. 

На этот раз вывоз из последней заключался преимущественно в хлопке, 

запасы которого сделаны там в последние 2 года и не могли быть до насто-

ящего доставлены в Троицк, вследствие прекращавшихся на время с Буха-

рою торговых сношений... 

Что же касается до отпускной торговли, то усиленная отправка товаров 

в Среднюю Азию есть натуральное последствие возобновления торговли с 

Бухарою и значение, которое приобретает в торговом отношении Ташкент 

с присоединением его к России, и если размен всех вывезенных за границу 

товаров совершится при благоприятных условиях для купечества, в таком 

случае можно надеяться на лучшее оживление азиатской торговли в насто-

ящем году. 

За управляющего Киселев. За члена Петрова Ионас. Секретарь Коренев 

ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 2. Д. 109. Л. 11–12. 

 

5. Из рапорта начальника работ по сооружению Златоуст-

Челябинской железной дороги об успешном завершении ее строи-

тельства и начале постройки Западно-Сибирской железной дороги. 

20 июля 1892 г. 

Имею честь почтительнейше доложить о положении работ на Златоуст-

Челябинской и Западно-Сибирской железных дорогах. 

Златоуст-Челябинская железная дорога. 

К постройке дороги приступлено на участке Златоуст – Миасс весною 

1890 г., а на участке Миасс – Челябинск в июне 1891 г. … 

В настоящее время состояние работ находится в таком положении, что 

дорога может быть открыта для правильного движения во второй поло-

вине сентября с. г. 

Стоимость Златоуст-Челябинской железной дороги по расценочной ве-

домости с рельсами и подвижным составом определена в 6 944 331 руб., а 
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на версту дороги 45 680 руб. За полным окончанием всех работ и расчетов 

сбережение ожидается свыше 500 000 руб. 

Западно-Сибирская железная дорога. 

Высочайше утвержденным в 8 день мая сего 1892 г. положением Коми-

тета министров разрешено приступить в текущем году к сооружению За-

падно-Сибирской железной дороги. 

К земляным работам уже приступлено от Челябинска, Кургана и Пет-

ропавловска, от Омска работы начнутся в конце июля… 

Работы производятся почти исключительно местными рабочими, по-

страдавшими от неурожая прошлого года. 

ОГАЧО. Ф. И-221. Оп. 1. Д. 3. Л. 25–26. 

 

Вопросы и задания 

1. Определите позитивные и негативные тенденции в развитии ураль-

ской промышленности во второй половине XIX в. 

2. На примере Кыштымского акционерного общества докажите точку 

зрения, что к концу XIX в. уральская промышленность по сравнению с се-

рединой XIX века утратила статус основного промышленного центра. 

3. Подумайте, какую роль сыграло строительство железной дороги для 

развития уральской промышленности и торговли? 

4. Используя документы, сделайте вывод о экономическом развитии 

Южного Урала в пореформенный период. 

 

 
Тема 7. 

«В зеркале переписи»: 

социально-демографическое развитие Южного Урала 

на рубеже XIX–XX веков 

1. Из жалобы И. Е. Шерстнева, мастерового Нязепетровского заво-

да о социальном положении и проблемах быта уральских рабочих. 

1895 г.  
Я, Шерстнев, выработал в кричном цехе 20 лет беспорочно; приучил 

некоторых мастеров и подмастерьев, также и работников, притом много 

здоровья потерял; убивало меня железным ломком и несколько раз сжигал 

глаза, тем и попортил зрение, а теперь заводская контора обижает меня, не 

дает никаких работ; и земли для сенокоса и хлебопашества, и лесу для 

отоплева; зимние времени хотя погибай с голода и холода, был у меня по-

кос, заслуженный не то что родителем, а еще дедом моим; его в 1894 г. от-

няли у меня и передали другому лицу, чрез это я потерпел порядочный 
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убыток: лишился лошади и 3 голов рогатого скота; и ставят протоколы, 

штрафуют за каждую десятину пахотной земли на 5 руб. 80 коп., а если же 

кто-либо пригласит работать меня с собою в компанию, и того лица конто-

ра штрафует на 3 руб. Сего 1895 г. припася лык для домашности две вя-

занки, и то заводской конторе противно стало; контора попросила поли-

цию идти ко мне в дом и отобрать их, полиция приходит ко мне в дом с от-

бором лык, и чрез это делает безобразные поступки, так что около уголов-

ства; а все чрез то, что не принимаю я арендованного билета, по отказу за-

водской конторы от работы мне; я обращался в волостное правление за-

явить, волостной старшина не принял никакого моего заявления и не дал 

мне никакого содействия; предупредил мне заявиться к земскому началь-

нику, я заявился к земскому начальнику, от него мне тоже нет никакого со-

действия, обходя того, что тоже мне предупреждает взять арендованный 

билет; по сему я теперя остаюсь безо всякой работы; и не в силах приоб-

рести себе и семейству своему кусок насучного хлеба; так что семейство 

мое большое, дети малые, работать некому, да и нечего, от работы мне от-

казано, чрез ето я разоряюсь до бесконечности; и нет мне ни с которой 

стороны помощи и содействия... 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 556. 

 

2. Н. Н. Алеврас. Облик населения Челябинска по Всероссийской 

переписи 1897 г.  

...Экономический, «американский», как говорили современники, взлет 

Челябинска, начинавшийся в 90-е годы, сопровождался не только ростом 

численности населения, но и изменениями в его социальной структуре. 

Из общей численности населения Челябинска – 19 998 человек – на долю 

мужчин приходилось 10 270 (51,3%), женщин – 9728 (48,6%) человек.  

Основную часть жителей города составляли «коренные» горожане, по 

своему официальному статусу принадлежавшие к сословию мещан. 

Их численность достигла 9467 человек, или 47,3%. К городским слоям 

принадлежали также купцы – 214 человек, почетные граждане – 201 чело-

век. Эти группы составили по 1% от всего населения города. Многие че-

лябинцы (6,1%) носили титул потомственных дворян (436 человек) или 

принадлежали к группе личных дворян и чиновников (1224 человека). До-

ля казаков (1117 человек), в XVIII веке составлявших половину населения 

города, теперь равнялась 5,6%. К духовенству относилось 310 человек 

(1,4%). Значительная часть представителей всех этих групп укоренилась в 

Челябинске еще в первой половине XIX века. А вот большую по числен-

ности группу горожан, являвшихся по происхождению крестьянами 

(7215 человек), составлявших 36,6% городского населения, следует отне-
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сти к категории новопоселенцев конца XIX века, пополнивших ряды рабо-

чих, ремесленников, прислуги.  

Можно заметить, что по сравнению с 1861 годом в городе уменьши-

лось в абсолютном и процентном выражении число лиц купеческого со-

словия. Одновременно существенно увеличилась категория дворян и 

чиновников: прирост составил 312%. Уменьшение рядов купеческого 

сословия объясняется характерным для этого времени процессом разло-

жения сословной группы. Часть бывших купцов перешла в категорию 

почетных граждан, а часть менее удачливых пополнила ряды мещан. 

Рост численности дворян и чиновничества объясним общим прогрессом 

городской жизни. Материалы переписи свидетельствуют, что дворянство 

пополнило свои ряды главным образом за счет приезда в город выходцев 

из других губерний... 

«Возрастной» облик челябинцев 1897 года позволяет утверждать, что в 

городе преобладало молодое трудоспособное население. Дети, подростки 

и молодежь до 19 лет составляли 41,2% от всего населения – 8248 человек. 

Молодые люди с 20 до 29 лет и люди среднего возраста с 30 до 39 лет су-

щественно преобладали над старшими возрастными группами. Их насчи-

тывалось 7305 человек, или 36,5% (ср.: в Перми – 39,1%, в Екатеринбур-

ге – 33,6%)... 

Этноконфессиональный состав населения города был достаточно одно-

родным. 174 горожанина (87,2%) считали своим родным языком русский. 

В городах Оренбургской губернии русский язык как родной назвали 70,3% 

горожан. В Челябинске, кроме названных, 259 человек говорили на других 

славянских языках, в том числе 40 – на польском, 919 человек принадле-

жали к тюркской группе языков, 128 – к финской, 298 – к еврейской. 

Остальные языковые группы были незначительны. Православные горо-

жане составляли преобладающую долю челябинцев – 88,2%. Кроме того, 

793 челябинца назвали себя старообрядцами, 255 – католиками, 90 – про-

тестантами, 306 – иудеями, 897 – магометанами. 

Грамотность горожан – важнейший показатель общего культурного 

уровня урбанизированного населения. Показатель грамотности всего 

населения Оренбургской губернии, по данным переписи 1897 года, со-

ставлял 20,4%. Доля грамотных в городах Оренбургской губернии равня-

лась 36,4%. В Челябинске она составляла почти 40%. По этому показателю 

город занимал второе место в губернии после Оренбурга, в котором к гра-

мотным было отнесено 41,2%.  

Социально-профессиональный колорит города определяли несколько 

групп самодеятельного, то есть работавшего населения. Четверть его 

(25,6%) можно отнести к менее квалифицированной части горожан, пред-

ставленных прислугой, поденщиками, чернорабочими, мелкими служа-
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щими и пр. Характерно, что почти половину этой группы составляли 

женщины. 

Следующую по величине группу работавшего населения составили ра-

бочие, занятые в отраслях обрабатывающей промышленности. Среди них 

наиболее типичными для Челябинска тех лет являлись строительные ра-

бочие – 529 человек. Отдельный профессиональный слой этой группы 

представляли модельеры и портные – 245 человек. 177 человек работали 

на предприятиях, связанных с обработкой металла, 149 – в текстильных 

заведениях, 26 – на предприятиях, перерабатывающих растительную и 

животноводческую продукцию.  

Третью по численности группу представляли рабочие и технический пер-

сонал, обслуживающие пути сообщения и систему связи. Большая часть 

этой группы пришлась на железнодорожников (672 человека), немалую долю 

составили и челябинские извозчики – 254 человека, среди которых была од-

на женщина, а также почтальоны и телеграфисты – 86 человек... 

Четвертая группа «самостоятельного» населения – челябинцы, занятые 

в торговле (924 человека). Эта исторически сложившаяся отрасль город-

ского хозяйства, вероятно, опиралась в значительной мере на коренное 

население города, купечество и мещан... 

В составе челябинцев было меньше, чем в целом в уральских городах, 

чиновников, представителей администрации, просвещения и культуры, 

духовенства, а также лиц, живущих на доходы с капитала и недвижимого 

имущества (рантье)... 

В то же время в Челябинске более высоким был процент декласси-

рованных элементов, состоявших из лиц, лишенных свободы, без оп-

ределенных занятий и пр. – 4,3% (ср.: в городах Урала эта группа состав-

ляла 3,8%, в городах России – 2,5%). 

Алеврас Н. Н. Челябинск в XVIII – начале XX вв.: Социально-

демографические процессы / История Урала, XIX век – 1914 год : учебное 

пособие / Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 331–334. 

 

3. Из сведений о городском хозяйстве города Челябинска. Июль – 

август 1899 г. 

...Гостиные дворы, крытые рынки и торговые ряды. Число их – 4. Коли-

чество отдельных помещений для торговли – 48... 

IV. Благоустройство города. 

1. Протяжение городских улиц, переулков и проходов (в верстах) – 

28 верст 70 саж. 2. Мостов общего пользования, содержимых городом: по-

стоянных – 3, в том числе, деревянных – 3. 3. Освещение города. Число 

содержимых на городские средства уличных фонарей: 1) электрических – 

нет; 2) газовых – нет; 3) керосиновых – 142... 
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V. Народное здравие. Число содержимых городом врачей медицин-

ских – 2, ветеринарных – 1, фельдшеров медицинских – 3, акушерок и по-

вивальных бабок – 1, больниц – 1, число кроватей в них – 61; мужских – 

50, женских – 11… Приемных покоев, родильных приютов, лабораторий и 

санитарных станций – нет... 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 376. Л. 54 об.–59. 

 

Вопросы и задания 

1. Перечислите черты бедственного положения горнозаводского насе-

ления. Предположите, к каким последствиям могли привести данные нега-

тивные тенденции? 

2. Охаракте6ризуйте населения города Челябинска по данным переписи 

1897 г. Какие данные показывают, что Челябинск являлся провинциаль-

ным городом, а какие – уездным центром? О чем свидетельствуют зафик-

сированные переписью изменения в составе населения уездного центра? 

 

 

Тема 8. 

«От Уральских гор до сопок Маньчжурии»: 

Русско-японская война 1904–1905 гг. и Южный Урал 

1. Южно-уральские полки на войне 

Местное казачество выставило 18 конных полков и конно-

артиллерийскую бригаду из шести батарей. Войсковой штаб образовал 

из них Оренбургскую льготную казачью дивизию под командованием 

генерал-майора В. П. Грекова. Дивизия состояла из двух бригад. 

В первую (командир – генерал-майор В. А. Толмачев) вошли 9-й и 10-й 

полки, сформированные казаками Наследницкой, Верхнеуральской, Ве-

ликопетровской, Уйской и некоторых других станиц, во вторую (коман-

дир – полковник А. Г. Эрдман) – 11-й и 12-й конные полки. Комплекто-

валась дивизия казаками в возрасте от 25 до 30 лет.  

Первый бой с участием оренбургских казаков произошел под Вафан-

гоу, где под натиском 2-й японской армии отступал на север 1-й Сибир-

ский корпус. Казачьи отряды прикрывали этот отход. В знаменитом 

Мукденском сражении участвовали все оренбургские полки… Общие 

потери дивизии составили 47 погибших, 200 раненых и 74 пропавших 

без вести. 

Кроме казачьих, в войне принимали участие и другие воинские подраз-

деления, сформированные на Южном Урале: Мокшанский (214-й) пехот-

ный полк, Черноярский (282-й) пехотный полк, Златоустовский (234-й) 
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полк. Перед отправкой на фронт воинов лично напутствовал император, 

посетивший Златоуст 30 июня 1904 года,  

Воины Мокшанского полка отличились под Мукденом, где в течение 

10 дней держали оборону на правом фланге и, постоянно контратакуя, не 

допустили окружения наших войск. Черноярский полк сражался с япон-

цами в составе 5-го Сибирского корпуса и также отлично зарекомендовал 

себя в боях под Мукденом, удостоившись георгиевских лент к знамени; 

командир А. С. Полянский был награжден двумя орденами и золотым 

оружием. В том же Мукденском сражении Златоустовский полк, вклю-

ченный в состав 61-й дивизии 5-го Сибирского корпуса 3-й Маньчжур-

ской армии, потерял убитыми и ранеными около 300 человек личного со-

става. 

Всего, по нашим подсчетам, в русско-японской войне от Южного Урала 

принимало участие около 20 тысяч человек. 

Цит. по: Антипин Н. А. Южноуральцы в годы русско-японской войны 

1904–1905 гг. / Календарь знаменательных и памятных дат – 2005. Челя-

бинск, 2004. С. 142–147. 

 

2. О функционировании госпиталей на Южном Урале в годы 

войны 

На Южном Урале была создана обширная сеть учреждений различного 

ведомственного подчинения. Среди них челябинские госпитали: 109-й за-

пасной (120–200 мест), 1-й и 2-й сводные госпитали (июнь – октябрь 

1905 г. на 420 мест каждый)… Кроме госпиталей, больных и раненых при-

нимали лазареты Красного Креста в Челябинске (80 мест), Миасском за-

воде на 15 мест, Симском заводе на 40 мест, Златоусте (35–75 мест). Статс-

дама А. Н. Нарышкина в 1905–1905 гг. в Челябинске содержала на соб-

ственные средства и пожертвования больницу на 45 мест при Управлении 

челябинского уездного воинского начальника и приют для воинов на 

60 мест. Также больных и раненых в Челябинске принимали городская и 

переселенческая больницы. На станции Челябинск в начале 1905 г. от-

крылся санитарный комплекс (баня, прачечная и дезинфекционный фли-

гель) с пропускной способностью 6000 человек в сутки. 

Согласно ежемесячным госпиталей через 109-й госпиталь прошло 

5744 чел., 1-й сводный (запасной) госпиталь принял 2302 чел., из них более 

⅔ было выписано и ⅓ переведена в другие лечебные учреждения (смерт-

ность 0,2%). Ежемесячные отчеты прочих госпиталей не сохранились, но по 

именным спискам, сохранившихся фрагментарно, 2-й сводный в июне – ав-

густе 1905 г. принял 768 чел., миасский – 978 чел. в январе – июле 1906 г. 

Через лазарет Красного Креста прошло 1605 стационарных больных, из ко-

торых 85,5% было выписано (при смертности 2,5%), и 662 амбулаторных. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27367504
https://elibrary.ru/item.asp?id=27367504
https://elibrary.ru/item.asp?id=25637118
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Переселенческая больница приняла 377 стационарных и 805 амбулаторных 

больных военнослужащих (до октября 1905 г.). 14 октября 1905 г. при лаза-

рете Красного Креста открылась специальная амбулатория для военнослу-

жащих, которую посетило 662 чел. Златоустовский лазарет Красного Креста 

принял 1002 чел. Наконец, в войсковой бане 14 марта – 7 июля 1905 г. было 

вымыто 104 801 чел. и выстирано белья 632 пуда 

Цит. по: Антипин Н. А. Организация и функционирование военных гос-

питалей и лазаретов на Южном Урале в годы Русско-японской войны 

1904–1905 гг. // Тезисы Второй Всероссийской студенческой историко-

регионоведческой конференции. СПб., 2008. 
 

3. Из краткого отчета о деятельности Челябинского общественного 

комитета по сбору и распределению пожертвований на нужды Русско-

японской войны. 13 мая 1904 г. 

…Первое заседание комитета происходило 19 февраля; всех же заседа-

ний (по 8 мая) было 9. Заседания обычно происходили по четвергам в 

7 час. вечера. 

Со дня открытия действий комитета по 8 мая движение денежных сумм 

его видно из нижеследующей ведомости (кроме нижепоименованных 

сумм, дума ассигновала 1000 руб. в помощь осиротевшим семьям воинов, 

убитых на войне): 
 

 Поступило Израсходовано Остаток 

На снабжение нижних воинских чи-

нов, следующих на театр военных 

действий, бельем, теплою одеждою и 

обувью 

155 руб.  

10 коп. 

155 руб.  

10 коп. 

– 

На усиление Русского военного флота 325–12 319–12 6 руб. 

На Красный Крест 110–80 110–30 50 коп. 

В пользу семейств, члены которых 

призваны на войну 

303–50 7–50 296 руб. 

В пользу семейств запасных нижних 

чинов, призванных на военную службу 

267–29 – 267–29 

В пользу семейств раненых и убитых 

воинов 

486–40 7–50 478–90 

В пользу семейств запасных нижних 

чинов в случае мобилизации в г. Челя-

бинске и его уездах, а при отсутствии 

мобилизации – в пользу благотвори-

тельных или просветительных учре-

ждений в г. Челябинске 

202–23 – 202–23 

На подарки проходившим воинским 

чинам во время Св. Пасхи 

37–23 37–23** – 
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 Поступило Израсходовано Остаток 

На нужды войны (местный городской 

лазарет) 

982–42 371–00 611–42 

Итого 2870–09 1007–75 1862–34 

 

В счет этой суммы значительное денежное пожертвование поступило 

от бр[атьев] Соколовых из Сарт-Калмыкской вол. в 500 руб. на нужды ла-

зарета, открыть который постановлено в заседании 18 марта. Комитет по-

становил на эти деньги содержать при лазарете две койки (из числа 15) 

имени бр[атьев] Соколовых, а жертвователей благодарить. 

Кроме денег, поступают пожертвования разными вещами: бельем, ме-

белью, чайной и столовой посудой и проч. Так, было прислано белье от 

учащих и учащихся Промзинской сельской школы Алатырского уезда 

Симбирской губернии. Местный купец А. П. Холодов изъявил желание 

принять все расходы по содержанию одного больного при лазарете. 

Все члены, на которых возлагаются комитетом разные обязанности 

(казначей, заведующие заготовкой белья, ведение денежной отчетности и 

письмоводство) работают безвозмездно… 

Председатель комитета, городской голова 

Помета: А. А. Чикиным пожертвовано на белье для нижних чинов (ти-

ку и бязи) 2164 ¾ аршина.  

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 801. Л. 116–116 об. 

 

Вопросы и задания 

1. Оцените вклад Южного Урала в ходе русско-японской войны. Какие 

части были сформированы на территории Южного Урала? 

2. Оцените вклад южноуральских госпиталей. 

 

 

Тема 9. 

«Златоустовская бойня»: 

Южный Урал накануне российской революции 

1. Воззвания Златоустовского нелегального рабочего кружка, орга-

низовавшего и направляющего стачку рабочих большого прокатного 

цеха. Июль 1897 г. 

К рабочим Большой прокатной 

Товарищи рабочие Большой прокатной! 

Платы вам уже согласился прибавить и сам главный начальник. Сдела-

ют и 3 смены. Не верьте ни ласкам, ни угрозам, а стойте на своем. Пусть 
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исправник стращает вас тюрьмой. Он все еще думает, что вы – малые ре-

бята и вас можно этим запугать. Если желает, пусть даже посадит всех 

хоть сейчас. Вы стоите за честное дело! Не лучше ли просидеть несколько 

дней или даже недель, чем всю жизнь маяться и исходить потом! Но он не 

сделает этого. Он чувствует, негодяй, что это ничему не поможет, да и ра-

ботать на фабрике-то кому-нибудь тоже надо. 

На хлеб вам будут деньги, вы уже знаете об этом, и только скажите ко-

му следует, кто из вас сейчас нуждается. Ходить же в завод вам самим не 

следует, а надо заниматься дома своим делом у кого есть и собираться 

каждый день с товарищами потолковать. 

Не верьте, если начальство будет вам говорить, что оно из других заво-

дов уже выписало рабочих или выпишет. Никто не пойдет на этот каторж-

ный труд по 12 часов и за такую ничтожную плату. Никто не захочет уми-

рать на 10 или 20 лет раньше. Заводское начальство подождет, подождет, 

да само пошлет за вами. 

Все заводские рабочие с нетерпением ждут и желают, чтобы вы побе-

дили. Вы первые начали борьбу такую, и большое вам спасибо скажут за 

это все, которые кровавым потом добывают себе хлеб. 

Смелее и дружнее действуйте до конца! 

Июль 1897 г. Гор. Златоуст. Ваши товарищи. 

Цит. по: Революционная и трудовая летопись Южноуральского края : 

хрестоматия архивных документов по истории Южного Урала. 1682–

1918. Челябинск, 1980. С. 232–234. 

 

2. Из корреспонденции газеты «Искра» о расстреле златоустовских 

рабочих во время демонстрации. 1903 г.  

...Утром 13-го [мая], в четверг, рабочие снова стали стекаться к дому 

горного начальника, где остановился губернатор, и к 9 часам заполнили 

площадь. Здесь было около 6 тысяч чел. Пришли старые и малые. Со-

бралось много посторонней, нерабочей публики. Около 10 часов на 

крыльце появился губернатор. …Послышался ропот: «За что взяли 

уполномоченных? Освободите! Сами же просили! Не хотим принимать 

новых правил!» Между тем войска уже выстроились у собора на одной 

линии с домом горного начальника... Губернатор заорал на толпу: 

«Не галдеть! Я приехал сюда не просьбы ваши разбирать, а прекратить 

бунт. В моей губернии должно быть тихо, и нечего с вами тратить попу-

сту время». Сказав это, он вынул шпагу и, обвязав ее платком, махнул 

2 раза. Вслед за этим рожок заиграл сигнал стрелять. Полиция броси-

лась к толпе с криком: «Посторонитесь, отойдите, разойдитесь, сейчас 

стрелять будут!» В толпе раздались крики: «Не могут стрелять! За что 

стрелять! Мы сами солдатами были. Где это видано? Если бы мы 
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насильничали!.. Будут стрелять, так только холостыми! Не расходись, 

ребята!» Рожок проиграл. Первой шеренге роты было приказано стре-

лять с колена, то есть наверняка. Расстояние до толпы было не более 

50 саженей, а пули бьют на расстояние 6 верст. Солдаты подобраны бы-

ли главным образом инородцы: башкиры, мордва, чуваши и рассортиро-

ваны таким образом: в первой шеренге были старые солдаты, а во вто-

рой, которая стреляла стоя, молодежь. Раздался залп задней шеренги. 

Толпа шарахнулась и с криком бросилась бежать. Но вслед ей раздался 

второй, третий и четвертый залпы. Моментально площадь покрылась 

кровью. Масса раненых корчилась в предсмертных судорогах. Первым 

залпом никого убито на площади не было, кроме башкирца с двумя ло-

шадьми, который ехал за горой, в него пуля попала навесным огнем. 

Убита за горой также старуха, которая в это время зажигала у иконы 

лампадку. Первым же залпом убито 2 ученика городского училища, в ко-

тором продолжались уроки. Училище расположено на площади, и спо-

койное занятие в нем учителей говорило за то, что на площади бунта не 

было. Когда раздался залп, учитель велел всем ученикам лечь на пол, и 

только поэтому число жертв там было невелико. Когда дым от залпов 

рассеялся, на площади лежало 31 чел. убитых и масса раненых, всего до 

250 чел[овек]... Скоро прибыла пожарная команда и из рукавов начала 

мыть площадь, что удавалось с трудом, так как снег напитался кровью. 

В этот же день на кладбище было подвезено 31 чел. убитых. Кладби-

щенский сторож рассказывает: «...Стали обыскивать. Ни у кого ничего 

нет. Только у одного нашли кусок хлеба и 6 печеных картошек...», ни у 

одного из убитых не найдено никакого колющего или режущего ору-

жия... 

Цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 559–560 

 

3. Листовка Уральского союза социал-демократов и социалистов-

революционеров «Златоустовская бойня». Не ранее 15 марта 1903 г. 

Из Златоуста получены ужасные вести. 13 марта там происходило звер-

ское усмирение рабочих, осмелившихся заявить свои справедливые требо-

вания. 

Долго терпели рабочие тяжелые последствия безработицы, усилившей-

ся после недавнего пожара, терпели голод и холод, наконец, не выдержали 

и возроптали. 

Поводом послужило новое насилие со стороны казны. Скромные тре-

бования рабочих были заявлены вполне мирно. 11 марта рабочие послали 

3-х своих уполномоченных для переговоров с заводоуправлением. Эти 

уполномоченные были арестованы. На другой день рабочие забастовали, 
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требуя освобождения своих товарищей. Требование их исполнено не было. 

Между тем приехали власти: Уфимский губернатор Богданович, прокурор, 

жандармы и проч. Из разных мест были вызваны солдаты, и началась же-

стокая расправа. В безоружных рабочих, собравшихся для объяснения с 

губернатором, было приказано стрелять. Дано 4 залпа; стреляли прямо в 

толпу, даже вдогонку бежавшим. Из показаний очевидцев ясно, что общая 

сумма убитых и тяжело раненных от 140 до 200; на месте пало более 

30 человек. В числе убитых и раненых были женщины и дети. 

В субботу 15 марта похоронили первую партию погибших в числе 39 чел. 

Больницы переполнены: в земской поместили 67, в заводской – 38 чел., из 

них многие уже умерли. Скоро кладбище получит новые жертвы! 

Ужас и смятение написаны на лицах оставшихся в живых. 

Безоружные рабочие, оказывается, твердо верили, что в них стрелять не 

будут, и правительство воспользовалось этою уверенностью, чтобы без 

труда подавить «бунт». 

Просившие хлеба получили вместо него пули и смерть! 

Горе погибшим рабочим и осиротевшим семьям… Но будет ли благо 

палачам и тиранам?.. Нет! Своим зверством царские слуги сами роют мо-

гилу самодержавию. 

Пусть правительство упьется кровью убитых рабочих. Пусть оно тор-

жествует новую победу над рабочими. А мы, братья, поклянемся вечно 

помнить день гибели наших товарищей! 

Кровь товарищей вопиет об отмщении! 

Будем ковать мечи – и мы заставим тиранов дать нам полный отчет за 

каждую каплю крови рабочих. 

Долой зверское правительство! 

Долой палачей и тиранов! 

Вечная память погибшим! 

ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2. 

 

Вопросы и задания 

1. Сформулируйте основные требования златоустовских рабочих. 

Насколько объективным было недовольство рабочих? Какие призывы яв-

ные и скрытые содержат листовки? 

2. Предположите, насколько точно отражали реальные события указан-

ные документы? В чем может быть их необъективность? 

3. Можно ли считать «Златоустовскую бойню» предвестником обще-

российской революции? Приведите аргументы за и против этого мнения. 

4. Изучив предложенные документы, прокомментируйте распростра-

ненную среди уральских рабочих присказку «Мы Сибири не боимся, у нас 

каторга своя». 
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Тема 10. 

«Эхо златоустовской бойни»: 

Южный Урал в годы первой российской революции 

1. Из воспоминаний Н. К. Теплоухова о ситуации в Челябинске в 

1905 г. 

Через несколько дней после погромов – другие «выступления»... 

Вечером… на улице какие-то необычайные звуки, точно пение... волне-

ние… со стороны вокзала идет толпа человек 100–150, сплошной массой и 

что-то, видимо, нескладно поют... Направляются к винному складу, – ока-

зывается, объявлена забастовка и идут «снимать рабочих»... В складе ра-

бота уже кончена, огни погашены и кроме двух-трех сторожей – никого... 

Сторож растерялся, пропустил несколько человек во двор. «Снимать» – 

некого. Помялись, вышли на улицу, – толпа в нерешительности. Постоя-

ли – направились в город… Подошли к почте, дремлют один-два дежур-

ных чиновника. «Телеграф – не трогать!» – командует кто-то впереди. Не-

далеко электрическая станция, освещающая город, Принадлежит 

В. М. Колбину. Он растерялся, не знает, что делать, сам кричит, чтобы 

прекратили работу. В толпе кто-то резонно говорит, что оставить город без 

света нельзя. Колбин кричит, чтобы работали. Пошли к центру города… 

чувствуется нерешительность… Дошли до Уфимской улицы, толпа начала 

расходиться… 

…Исправник с помощниками куда-то скрылись, и их не могут найти... 

Начальник гарнизона Челябинска окружил свою квартиру солдатами и ни-

кого не принимает... За разрешением всяких недоразумений, скандалов, за 

получением распоряжений обращаются к А. Ф. Бейвелю... Приехал с вок-

зала Александр Францевич, – тоже спокойный, – на вокзале хотели басто-

вать, но передумали. 

…Как-то днем – часов 11–12 – слышим в складе: железнодорожники 

хотят громить все казенные места... уже собрались с оружием около 

Народного дома... На месте Госбанка стоял довольно ветхий дом предва-

рительного заключения... Вдруг откуда-то на улице показалось десятка два 

солдат с винтовками, – сняли где-то караул. Улица моментально опустела; 

зрители прилипли к заборам, железнодорожники сбились в беспорядоч-

ную кучу... – полная тишина... Солдаты молча прошли... Стали освобож-

дать заключенных. Выломали окна, подставили лестницы. Заключенные – 

их было всего десятка три – не выходят. Руководители залезли в окно – 

убеждают... Заключенные уперлись, – не выйдем ни за что, – здесь спо-

койнее... Руководители обратно, – заключенные начали поправлять окна... 

…Действие следующее... Толпа двинулась на Александровскую пло-

щадь, чтобы устроить большой митинг. Зрители – за ними... Но... на 

71 
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площади парами ездят казаки... сгрудились на окраины… Толпа потяну-

лась на вокзал. Зрители – за ними. На путях толпа, сильно поредевшая в 

пути, собралась в кучу, начали из каких-то бочек устраивать платформу. 

Зрители быстро прибывали. Вдруг крики: «Солдаты! Солдаты!» – вдали 

за вагонами прошли три-четыре человека шинелях – без винтовок... Зри-

тели рассыпались... начали разбредаться железнодорожники – представ-

ление кончено...  

Все эти события не нарушали, однако, общего строя жизни.  

Теплоухов К. Н. Челябинские хроники. 1899–1924 / К. Н. Теплоухов. – 

Челябинск, 2001. С. 70–72. 

 

2. Из сообщения начальника Челябинского отделения жандармско-

полицейского управления Сибирской железной дороги начальнику 

Оренбургского губернского жандармского управления о забастовке 

железнодорожных рабочих на станции Челябинск. 4 июня 1905 г. 

Секретно. 

На станции Челябинск Сибирской ж. д., как выяснено теперь, забастов-

ка, длившаяся полутора суток, была вызвана не материальными, служеб-

ными и экономическими условиями, а исключительно группой социал-

демократической партии с целью прекратить воинское движение по Си-

бирской ж. д. 

По имеющимся у меня сведениям и через наблюдение выяснено, что в 

движении замешаны, если не как руководители, то как главные сочув-

ствующие: токарь Матвей Катков, жестяник Петр Дряхлов, к ним присо-

единились вагонный слесарь Семен Осокин, столярный ученик Роман 

Пивкин (особенно сочувствующий и революционно настроен)... 

В движении принимают участие как руководители 3 лица, между кото-

рыми еврей Елькин... 

Ротмистр Давидовский 

ОГАЧО. Ф. Р-519. Оп. 3. Д. 142. Л. 51. 

 

3. Журнальное определение Челябинской Городской Думы о Ма-

нифесте 17 октября 1905 г. 12 ноября 1905 г. 

Экстренное заседание думы состоялось под председательством город-

ского головы А. Ф. Бейвеля, в присутствии 25 гласных думы. 

По объявлении экстренного заседания думы открытым городской голо-

ва предварил думу, что по городовому положению городская дума пред-

ставляет из себя хозяйственный орган города и активная политическая де-

ятельность не соответствует ни задачам, ни организации думы как учре-

ждения. Однако особенности данного исторического момента заставляют 

городского голову просить думу высказаться по вопросам, обсуждаемым в 
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настоящее время на съезде земских и городских деятелей и, кроме того, по 

просьбе Новгородской думы заслушать принятые означенной думой по-

становления. 

Исходя из того непоколебимого в глазах думы положения, что Мани-

фест 17 октября 1905 г. вполне отвечает интересам населения и что насто-

ящее состояние России требует, чтобы в данный момент все политические 

течения слились в одну партию, объединенную началами Манифеста 

17 октября, дума единогласно о п р е д е л и л а: 

1. Послать председателю Совета министров телеграмму следующего 

содержания: «Челябинская городская дума в экстренном заседании сего 

числа единогласно постановила довести до сведения Вашего сиятельства, 

что дума считает своим долгом перед родиной содействовать председа-

тельствуемому Вами правительству всеми имеющимися в распоряжении 

думы средствами в деле закрепления и проведения в жизнь начал Мани-

феста 17 октября». 

2. В случае созыва правительством съезда земских и городских пред-

ставителей послать одного делегата от Челябинской думы, обязав его под-

держивать принятую в настоящем заседании думы точку зрения. Делега-

тами наметить нескольких лиц, которые, в предотвращение случайностей, 

могли бы заменить один другого в порядке большинства полученных го-

лосов. …  

4. На основании закрытой баллотировки считать избранными делега-

тами следующих лиц – гласных думы: А. Ф. Бейвеля, М. Н. Крашенинни-

кова, И. К. Покровского и А. Н. Карпинского. 

ОГАЧО. Ф. Р-874. Оп. 1. Д. 35. Л. 33–33 об. 

 

4. Из отношения начальника Оренбургского губернского жандарм-

ского управления в Челябинском уезде Департаменту полиции о дея-

тельности Челябинской организации РСДРП. Июль 1905 г.  

Секретно. 

...Что касается наблюдения в гор. Челябинске помощника моего рот-

мистра Шамлевича, видно: в текущем году противоправительственное 

движение в Челябинском уезде, по сравнению с 1904 г. усилилось в значи-

тельной степени. 

Первое место в этом отношении занимает гор. Челябинск, представля-

ющий удобную для пропаганды почву со своими железнодорожными депо 

и мастерскими и многочисленными чайными развесками. В последнее 

время противоправительственная деятельность наблюдается также и в 

Миасском заводе. 

Самое видное место по деятельности несомненно принадлежит Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии. Деятельность эта нача-
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лась в конце минувшего года, когда сын купца Абрам Яковлевич Елькин, 

по-видимому, с ведома Средне-Уральского комитета, стал организовывать 

в Челябинске кружок партии. В помощь ему из Екатеринбурга названным 

комитетом был командирован некто Бахарев (именующий себя также и 

Григорий Будильников). Усилиями этих лиц (Бахарев вел пропаганду ис-

ключительно среди рабочих) кружок был сформирован и к февралю теку-

щего года стал называться «Челябинской группой Уральского союза Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии». 

Место Бахарева, выехавшего около рождества в Екатеринбург, занял 

Логинов, молодой человек, ходивший в форме земледельческого училища. 

Логинов этот (фамилия, вероятно, вымышленная) с начала мая стал во 

главе группы, так как Елькин уехал в гор. Екатеринбург. С начала июля ру-

ководство кружком перешло к Аполлинарию Федорову, который прожива-

ет в доме Брена. Он носит иногда кличку «Леший». Личность его не уста-

новлена, но известно, что он служит конторщиком в складе земледельче-

ских орудий фирмы «Аксай». 

К маю текущего года кружок настолько прочно организовался, что стал 

проявлять деятельность, а именно: 1) устроил несколько массовых разбро-

сок литературы по городу и 2) выпустил несколько прокламаций своего 

изготовления. 

Ныне кружок ведет здесь весьма деятельную пропаганду и можно с до-

статочной достоверностью сказать, что значительная часть молодежи по-

сещает массовки, которые летом собирались не реже одного раза в неделю 

и продолжаются и в настоящее время. Вся последняя организация испол-

нена под руководством Аполлинария Федорова, который возбудил хода-

тайство о предоставлении Челябинской группе наименования «Челябин-

ского комитета». В настоящее время кружок организуется в Комитет и об-

разуется касса... 

Челябинская группа имеет самые живые связи и сношения с Екатерин-

бургом, откуда получает руководителей и литературу. Надо заметить, од-

нако, что большинство распространяемых прокламаций сибирского изда-

ния... 

Полковник Леонтьев 

ОГАЧО. Ф. И-58. Оп. 1. Д. 2. Л. 18–20. 
 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте события в Челябинске в условиях первой русской 

революции. Какую оценку дает автор документа? Был ли он объективен? 

2. Сравните положение в Челябинске с событиями в Санкт-Петербурге 

и Москве. Предположите, почему в провинциальном городе ситуация была 

намного спокойней? 
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3. Выделите причины забастовочного движения в Челябинске в 

1905 г.  

4. Охарактеризуйте деятельность ячейки большевистской партии в Че-

лябинске. Можно говорить о ее значимой роли в революции? 

5. Предположите, насколько хорошо правоохранительные органы кон-

тролировали ситуацию с революционными организациями? 

 

 

Тема 11. 

Остановка на пути в «Страну счастья»: 

социально-экономическое развитие Южного Урала 

в годы столыпинских реформ 

1. Опыт аграрного предпринимательства в уральской деревне в 

начале XX в. 

...Бывший земский фельдшер в с. Месягутово [Златоустовского уезда] 

Александр Павлович Зубрилин, оставив в 1905 г. службу, решил заняться 

сельским хозяйством… 

…В своем хозяйстве энтузиаст-самородок применял новейшие дос-

тижения агротехники – чистые пары, рядовую сеялку, многополье с тра-

восеянием, пропашными и бобовыми. На фоне рутинного земледелия 

окрестных крестьян результаты у новоявленного фермера были просто 

поразительные. В засуху на полях Зубрилина рожь до пояса, у соседей – 

не косили, а руками дергали. На следующий год холода и ненастье, му-

жики собрали по 5 пудов не зерна, а сору, «от которого отказывался да-

же скот», у Зубрилина нигде меньше 150 пудов с казенной десятины не 

было. Некоторые же делянки дали до 280 пудов. В 1909 г. в округе уро-

жайность составляла в среднем по 70 пудов, а он с 13,5 дес. собрал 

2000 пудов. 

Но и этому преуспевающему хозяину пришлось «хлебнуть горя», ко-

гда он столкнулся с безжалостными общинными урядниками. …Едва 

обосновавшись в Еланыше, в 1906 г. он посеял клевер с тимофеевкой, 

сразу взявшись за травосеяние, повышавшее плодородие. Но «на другой 

год крестьяне добрую его долю выкосили в телеги и выбили скотом, 

рассуждая: это ведь не хлеб, что его не травить-то!». Зубрилин улучшал 

бороньбой естественные луга, но «усиленный рост травы приманивал 

больше охотников на чужую собственность. Не довольствуясь выкаши-

ванием травы в телеги, крестьяне ночью пригоняют своих лошадей для 

пастбища и, накормив лошадей, уезжают без всякого зазрения совести – 

ведь это трава!» 
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Взывая к читателям, Зубрилин восклицал: «Невежество и озорство 

нас осилило, нет сил молчаливо переносить этот погром труда и куль-

турных начинаний». Он требует принудительных мер: «что же нам 

скромничать с нашим невежественным мужиком, которого стараются 

прикрыть фиговым листком и сложить с него всякие вины за его деяния 

(Зубрилин, видимо, был знаком с народнической литературой. – Авт.). 

Не достаточно назвать его невеждой, но нужно признать в нем добрую 

долю озорства». По переписи 1917 г. в числе жителей села Еланыш Зуб-

рилин П. А. не значился. 

Именно о подобных сельских предпринимателях высказался профессор 

М. М. Ковалевский, знаток русской общины: «Эти образцовые земледель-

цы внушают своим соседям... враждебность, часто выражающуюся наси-

лием... образцовый собственник становится своего рода затравленным 

зверем и в итоге должен покинуть деревню...». 

 

2. Об увиденном в Челябинске начала XX в. 

Улицы большею часть немощеные, а если замощены, то непременно 

так, чтобы камешки, самой различной величины и формы, острыми угла-

ми располагались наружу... Во время дождя проезд по городу является по-

чти невозможным. Лошади вязнут, колеса экипажей утопают даже и на 

мощеных улицах. В сухую же погоду малейший ветерок поднимает по 

всему городу целые вихри ужасной всесъедающей пыли. Многочисленные 

площади изборождены по всем направлениям следами экипажей, с кучами 

сжигаемого позема, щебня или утопившейся в грязи телеги. Во время до-

ждя – это сплошь месиво, в сухую погоду – вулканическая поверхность 

Везувия. 

Красноречивым украшением городских мостовых являются застрявшие 

там и здесь калоши неопытных и вновь прибывших в город пассажиров. 

В мелких калошах ходьба по городу буквально невозможна. По ним обык-

новенно узнаются приезжие. Местные же обыватели, от торговца до 

изящной дамы, если хотят идти пешком, запасаются даже летом так назы-

ваемыми полуботиками. 

По своему внешнему виду город походит на большую деревню, в кото-

рой вдруг разбогатели обыватели и принялись за спешную постройку 

складов, банков, биржи, таможни и т. д. 

...Несмотря на спешное домостроительство, в Челябинске очень трудно 

найти удобную квартиру, так же, как и хорошую прислугу. Еще для ком-

натных услуг можно найти деревенскую девушку и приучить ее к домаш-

ним работам. Кухарок же положительно нет. Кто хочет иметь хороший 

стол, тот должен выписывать кухарку из Петербурга или обречь себя на 

произвол местной «стряпки», которая грозит каждый момент вас поки-



43 

 

нуть, если вы не исполняете всех ее капризов. Кухарки – вот кто может 

иметь в Челябинске благодарный заработок и постоянные места за отсут-

ствием конкурентов. 

До проведения Сибирской железной дороги Челябинск не играл ника-

кой роли, а с проложением рельсового пути он становится единственным 

передаточным пунктом для товаров и пассажиров, едущих из России в Си-

бирь и обратно. 

Наибольшее оживление и торговое значение он приобретает с того мо-

мента, когда становится узловой станцией трех железных дорог: Самаро-

Златоустовской, Сибирской и Пермской. С открытием в недавнее время 

Северной дороги время проезда между Петербургом и Челябинском со-

кратилось с шести дней на четыре. 

Челябинск резко отличается от других провинциальных городов тем, 

что чиновничество в нем не является господствующим классом и не задает 

тона, как это бывает обыкновенно в других мелких городах. 

Более постоянный класс населения состоит из крупного купечества, 

мелких торговцев и железнодорожников разного калибра. 

Несмотря на несколько торговых складов в городе, торговля ведется 

преимущественно привозными товарами московских и варшавских фирм. 

Промышленность местная развита очень мало.  

Второй многочисленный класс челябинского населения составляют же-

лезнодорожные служащие. Они преимущественно населяют крупные по-

селки, расположенные около станции: Николаевский поселок, Колупаевку 

и знаменитый «Порт-Артур», который возник в печальную годовщину па-

дения крепости Порт-Артура на Дальнем Востоке. Поселок этот представ-

ляет собою обширную площадь, застроенную в высшей степени бесси-

стемно самыми разнообразными постройками, начиная от тесовых изб с 

палисадниками и кончая лачугами, сложенными из гнилых железнодо-

рожных шпал. Нередки здесь и землянки, вырытые прямо в земле и обло-

женные хворостом. 

Худой славой пользуется этот поселок, скрывая в своих закоулках не-

мало преступных людей, пьяных забулдыг и даже беглых каторжан. Во-

обще с общим развитием и обогащением города отбросы общества из 

«Порт-Артура» беззастенчиво орудуют на городском шоссе и на окраинах, 

как только спускаются над городом сумерки. Воровство и убийства здесь 

вещь заурядная, в особенности с тех пор, как Челябинск стал местом уго-

ловной административной ссылки. 

...О быстром росте и развитии города немало свидетельствует справка о 

том, что лет 15 тому назад трехверстное расстояние между станцией и го-

родом было покрыто сплошь дремучим березовым лесом, и до города 

нужно было добираться по узкой лесной дорожке, рискуя оставить голову 
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под дубиной беглого каторжника. В настоящее время город соединяется со 

станцией трясучим шоссе, очень плохим, но все-таки вымощенным. 

По шоссе пустили общественный омнибус... 

Нечаева А. М. Челябинские впечатления (1909 г.) / цит. по: История 

Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / Н. Н. Алеврас. Челябинск, 

2007. С. 322–323. 

 

3. Из вступительной статьи к книге «Челябинский переселенче-

ский пункт». 1910 г. 

...Число переселенцев, прошедших через Тюмень, достигло в 1892 году 

80 483 душ об[оего] пола; с этого года оно постепенно падает, так как с 

постройкой Самаро-Златоустовской, а затем и начального участка Сибир-

ской дороги, часть переселенцев направилась через Челябинск; значитель-

ные партии, сходя с железной дороги, располагались таборами около 

названной станции, ожидая дальнейшей отправки. 

Ввиду этого в Челябинске выстроен был в 1893 году местною админи-

страцией, против здания станции, временный дощатый барак с земляным 

полом площадью в 75 кв. саж[еней]. 

Начиная с 1895 года путь через Челябинск оказался настолько выгоднее 

старого, что всё значение Тюмени в переселенческом движении постепен-

но переходит к Челябинску. ... 

Челябинский переселенческий пункт, расположенный при начальной 

станции Сибирской железной дороги, обслуживает около 94% переселен-

ческого движения, дошедшего за последние годы, как видно из нижепри-

веденной таблицы, до 700–850 тысяч душ об. пола: 
 

Годы В Сибирь Обратно Всего 

1894 7896 2369 10 265 

1895 90 691 10 334 101 025 

1896 190 310 29 915 220 225 

1897 86 876 35990 122 866 

1898 203 854 52 882 256 736 

1899 223 325 65 545 288 870 

1900 219 265 89 626 378 891 

1901 120 256 55 233 175 489 
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Годы В Сибирь Обратно Всего 

1902 111 805 48 412 160 217 

1903 114 826 37 899 152 725 

1904 36 487 11 760 48 247 

1905 33 062 8 595 41 657 

1906 200 794 40 535 241 329 

1907 561 307 111 340 672 647 

1908. 716 599 110 318 826 917 

1909 707 463 139 907 847 370 

Итого 3 624 816 850 660 4 475 476 

 

Распределяясь довольно неравномерно по месяцам года, наибольшее ко-

личество переселенцев проходит в мае, достигая в отдельные дни 11–12 тысяч 

душ. Прибывая в течение круглых суток, большинство переселенцев 

задерживается на станции Челябинск не более 5–6 часов, ввиду этого 

требуется напряженная работа пунктового персонала как днем, так и 

ночью. 

После подачи поезда на переселенческую ветку все переселенцы под-

вергаются медицинскому осмотру; обнаруженные больные отводятся в 

приемный покой, где легкобольным подается амбулаторная помощь, а тя-

желобольные, преимущественно заразные, помещаются в больницу, часто 

даже против их желания... 

После медицинского осмотра переселенцы, по одному от каждой се-

мьи, отправляются в регистрацию, где подвергаются подробному опросу 

по специально выработанным карточкам. ...В дневное время, от 6 час. 

утра и до 10 час. вечера, в распоряжении переселенцев имеются бес-

платная баня, прачечная для стирки белья и кухня-столовая, где детям 

до 5 лет выдается бесплатно по ½ бутылки кипяченого молока и по 

½ фунта белого хлеба, детям до 10 лет – порция горячей пищи а взрос-

лым продаются по уменьшенной цене скоромные щи с мясом по 4 коп., а 

постный суп – по 2 коп. 

За свое пятнадцатилетнее существование Челябинский пункт, явля-

ющийся воротами переселенческого движения в Сибирь, пропустил 

уже свыше четырех миллионов переселенцев; первоначально рассчи-
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танный на движение в 100–200 тыс. душ, он постепенно расширялся и, 

хотя достиг нынешних крупных размеров, но все же требует еще значи-

тельных денежных затрат и много энергии, чтобы стать на должную 

высоту и иметь возможность удовлетворять всем многообразным тре-

бованиям 700–850-тысячного годового движения. 

Челябинский переселенческий пункт. СПб., 1910. С. 1–8. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте степень развития сельского хозяйства на Южном 

Урале в начале XX в. Что мешало поступательному развитию аграрного 

предпринимательства? 

2. Выделите основные характеристики города Челябинска в начале 

XX в. Подумайте, какое мнение о городе составил автор в целом? Докажи-

те свою точку зрения цитатами. 

3. Подумайте, какие из перечисленных фактов свидетельствуют о но-

вых тенденциях в развитии южно-уральских городов? 

4. Вспомните, с какими общероссийскими процессами связано по-

явление и функционирование Челябинского переселенческого пункта? 

Почему глава правительства П. Столыпин лично инспектировал работу 

пункта? 

5. Определите, почему Челябинский переселенческий пункт считался 

воротами в Сибирь. 

 

 

Тема 12. 

«Террор и революция или выборы и реформы?»: 

становление политических партий на Южном Урале 

в 1906–1914 годах 

1. Теплоухов Н.К. о выборах в I Государственную думу 

В конце марта в Челябинске проводились выборы избирателей в I Госу-

дарственную думу... О Государственной думе и газетах было так много 

рассуждений, спорой, шуму и проч., до визга и хрюканья включительно, 

что выборы для города явились большим событием. Агитация велась уже 

давно. Кроме газет и местных, доморощенных политиком, в город приез-

жали и гастролеры отрадных партий, которые, как коммивояжеры, рекла-

мировали и навязывали свой товар... 

Какую же выбрать? 

…Правые и умеренные в свою лавочку не зазывали... «Товар извест-

ный – всякий видит!» Кадеты настойчиво обещали построить не лавочку, а 
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магазин по последнему слову науки... – в магазине все будет лучшего ка-

чества и по самым умеренным ценам... Социалисты – разных наименова-

ний – захлебываясь, с пеною у рта обещали что-то неопределенное, но 

также прекрасное, огромное, блестящее, что трудно объяснить... – «будет 

все, и все – бесплатно!». 

Первые находили, что кое-что надо поправить, вторые считали нужным 

капитальный ремонт, социалисты требовали прежде всего – разрушить все 

до основания... 

Челябинская публика расслоилась. Старшие – по годам – купечество, 

мещане, большая часть промышленников и чиновников, вообще, люди 

жизни – составляли самый толстый слой, но определенных кандидатов не 

имели, – всякий голосовал по-своему... Часть чиновников, учителя, купе-

ческие сынки, современные «коммерсанты», евреи – оказались кадетами – 

к их услугам готовые списки с фамилиями местных кадетов. 

Наконец, мелкие служащие и приказчики, большинство начальных 

учителей; все «сознательные» и неудачники – превратились в социалистов 

и получили тоже готовый список. Крестьян и казаков среди городских из-

бирателей почти не было, рабочих несколько человек. 

…Началась подача голосов… На другой день комиссия в присутствии 

большого числа любопытных произвела подсчет записок. Большинство – 

за правых и умеренных, но голоса разбились по отдельным лицам, и вы-

бранными оказались кадет и один или два социалиста Мы знали их лично 

и... удивились... 

Теплоухов К. Н. Челябинские хроники. 1899–1924 / К. Н. Теплоухов. Че-

лябинск, 2001. С. 78–79. 

 

2. Листовка Челябинской группы РСДРП с обращением к избира-

телям города отстаивать свои избирательные права на выборах депу-

татов во II Государственную Думу. Январь 1907 г. 

Гнездо черной сотни – наша городская управа, Бейвель и компания хо-

чет лишить нас избирательных прав. Будьте бдительны! Непокорство 

г. Бейвелю и презрительное отношение к черной сотне и октябристам – 

достаточно уважительная причина для этого.  

Граждане избиратели! На основании примечания 1 к ст. 25 инструкции 

Министерства внутренних дел от 10 декабря наша Челябинская городская 

управа должна была разослать каждому избирателю по 2 экз. избиратель-

ных бланков не позже чем за 2 недели до выборов, т. е. до 14 января.  

А много ли вы получили избирательных записок до 14? Ни одной. 

Управа этим путем хочет отрезать нам путь к избирательным урнам, 

чтобы обеспечить победу черной сотне и строителю реального училища 

г. Бейвелю. 
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Граждане! Протестуйте, отстаивайте свои избирательные права от по-

кушений черной сотни! Торопитесь запастись своевременно бланками! 

На основании примечания 2 к ст. 25 той же инструкции вы имеете пра-

во в течение двух недель до выборов получать избирательные бланки из 

городской управы (Уфимская ул.), предъявляя в этом случае удостовере-

ния личности, выданные полицией, непосредственным начальством, ми-

ровым или городским судьей или земским начальником, или нотариусом, 

или приходским священником. 

Граждане-избиратели! Дорог каждый голос честного гражданина. 

Не совершайте преступления перед родиной! На гибель черной сотне от-

стаивайте свои права! Дорог каждый день, каждый час! Не откладывайте 

до последнего дня! 

ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 46. Л. 18. 

 
3. Из воспоминаний Н. К. Теплоухова о выборах во II Государственную 

думу 

Обстановка теперь была проще, – уже не новинка. Выборы происходили 

в Городской думе; те же урны, такой же порядок подачи, та же агитация ка-

детов и левых на улице, безразличие правых. Даже урны по окончании вы-

боров были опечатаны моей же акцизной печатью.  

Теперь я не помню, кто выбран в Челябинске, – окончательные выборы 

производились в Оренбурге, – но, когда стали известны депутаты, – опять 

оставалось развести руками. 

Губерния давала пять депутатов, – двое из них были мои хорошие знако-

мые. 

Иван Васильевич Заплатин – казачий офицер – молодой, красивый, бойкий, 

но почти без всякого образования. По склонности – мелкий предприниматель-

аферист; покупал в поселках у нуждающихся казаков дома и сдавал их под 

квартиры казенных винных лавок, был неудачным подрядчиком по развозке ви-

на в городские лавки. По убеждениям – правый, но в Думе вступил в партию 

трудовиков... 

Другой депутат – Иван Корнильевич Покровский – один из владельцев заво-

дов Покровских. С внешней стороны – хоть в министры... Вполне порядочный, 

лет 50, с высшим образованием – учился в Горном институте. Но... Во-первых, 

глухой настолько, что при разговоре с ним надо кричать во все горло. Во-

вторых, ленив феноменально, до невозможности. …В Государственной думе 

И. К. Покровский примкнул к кадетам. 

Понаслышке знал и третьего депутата, – его племянница была продавщицей 

в моем участке и много рассказывала. Бывший сельский писарь – совершенно 

необразованный, грубый, жадный, недалекий...  

Теплоухов К. Н. Челябинские хроники. 1899–1924 / К. Н. Теплоухов. Че-

лябинск, 2001. С. 78–79. 
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4. Из письма Златоустовским рабочим, опубликованного в газете 

«Голос рабочего». Апрель 1908 г. 

Товарищи, в последнее время в нашем городе было несколько тер-

рористических покушений, совершенных партией социалистов-

революционеров. Многие из вас, сочувствующих этой партии, одобря-

ют эти убийства и считают их полезными для дела революции. Многие 

из вас впадают в еще большую ошибку и считают партию социалистов-

революционеров более революционной партией, чем партия социал-

демократическая. Мы протестуем в этом письме против той и другой 

ошибки. 

Все эти убийства городовых и урядников имели бы смысл лишь тогда, 

если бы мы боролись только против городовых и прочих вольных и не-

вольных защитников самодержавного строя. Но в том-то и дело, что задача 

наша гораздо труднее. С первого взгляда, кажется, что самодержавие, с ко-

торым мы боремся, это небольшая кучка лиц, которую можно ослабить и 

запугать террористическими убийствами. В действительности же эта куч-

ка исполняет волю целого класса, а то и нескольких классов страны, и са-

модержавие нашего царя и министров на деле являются самодержавием 

этих классов, прежде всего дворянства и крупных капиталистов. Уничто-

жить власть самодержавия, значит лишить власти эти классы, угнетающие 

народ. Но для этой цели террор бесполезен и вреден. Лишить власти класс 

эксплуататоров может лишь другой класс, поднимающийся против своих 

угнетателей. Только борьба эксплуатируемых классов с их эксплуататора-

ми, только классовая борьба рабочих и крестьян может привести к осво-

бождению России. Нужно вырвать основу, на которой покоится власть са-

модержавия, а это не достигается террором, который лишь обрывает от-

дельные листки с дерева самодержавия. Многие из вас думают, что убий-

ство городового, урядника и пр. ослабляет правительство. Но это большая 

ошибка. На место каждого убитого десятки кандидатов, ничем не уступа-

ющих убитым. И младенцам должно быть ясно, что нужно уничтожить 

денежную силу самодержавия, дающую ему возможность нанимать деше-

вых слуг, а не тех, кто нанимается.  

Вы считаете, товарищи, партию социалистов-революционеров более 

революционной партией в сравнении с нашей. Это печальная ошибка. 

Вы судите о революционности или по громким фразам о революции, или 

по таким действиям, как террор. Но революционная фразеология не при-

ближает революционной победы, а что касается террора, то вы уже виде-

ли, что он бесполезен и вреден. Террор только с виду революционное 

средство, по своим же последствиям играет контрреволюционную роль. 

Значит, и та партия, которая применяет его, совершенно напрасно считает 

себя самой революционной. 
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Старый французский революционер Бланки говорил, что сердце рево-

люционера должно быть горячо как огонь, а голова холодна как лед. Так 

пусть революционный жар вашего сердца не затемняет холодного рассуд-

ка, и пусть дорогая революционная энергия ваша не растрачивается зря на 

бесполезные выступления и целиком идет на ускорение торжества рево-

люции. 

Голос рабочего. 1908. Апрель. № 1. С. 2. 

 

Вопросы и задания 

1. Определите, по какому принципу разделились челябинские избира-

тели в своих политических симпатиях. Как Н. К. Теплоухов относился к 

выборам и партиям? Предположите, за кого он голосовал. 

2. Охарактеризуйте выбранных депутатов II государственной думы по 

описанию Теплоухова. Можно ли сказать, что это объективная оценка? 

Вспомните из общего курса судьбу II Государственной думы. 

3. Охарактеризуйте деятельность РСДРП на Южном Урале. Какие цели 

и задачи ставили южноуральские большевики? Насколько влиятельной 

была партия большевиков на Южном Урале? 

4. Выделите основные идеи листовки. Предположите, представители 

какой партии были ее авторами. В чем авторы осуждают эсеров и их мето-

ды революционной борьбы? Чем идеи социал-демократов отличались от 

идей социалистов-революционеров? Почему социал-демократы считали 

себя более революционной партией? 

 

 

Тема 13. 

«Культурные гнезда» уральской провинции: 

искусство и литература Южного Урала 

в начале ХХ в. 

1. Письмо правления общества попечения о начальном образо-

вании в Челябинске с призывом содействовать его деятельности. 

1901 г. 

С целью распространения начальнаго образования в г. Челябинске и его 

уезде 26 апреля 1898 г. основано общество попечения о начальном образо-

вании в г. Челябинске… 

…В течение 3-х лет своей деятельности Общество организовало 

7 сельских передвижных библиотек, израсходовав на них 193 руб. 

48 коп.; роздало одежды, обуви, учебников и письменных принадлеж-

ностей беднейшим ученикам школ на 363 руб. 31 коп.; выдало стипен-
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дий учащимся на 70 руб.; ассигновало 200 руб. на разрешенную к от-

крытию учительскую библиотеку, книгами которой будут пользоваться 

учащие, как городских, так и сельских училищ Челябинскаго уезда, и 

решило отпускать ежегодно на пополнение ея по 30 руб.; собрало по 

подписным листам и отпустило на постройку одной сельской школы 

115 руб. 7 коп. и пр. 

Собственно в г. Челябинске главное внимание общества было обраще-

но на организацию и ведение народных чтений. Для этой цели в распоря-

жении Общества имеется два волшебных фонаря, несколько коллекций 

световых картин (721 экз.), пиано-мелодико, керосиновыя и ацетиленовыя 

лампы, шкафы, столы, скамьи и пр. На оборудование и ведение чтений 

общество израсходовало 702 руб. 16 коп. Чтения, происходившия по Вос-

кресеньям и в некоторые праздничные дни, иллюстрировались некоторы-

ми световыми картинами и сопровождались пением хора. Запрос на чте-

ния в Челябинске, не имеющем никаких разумных развлечений для наро-

да, громадный и чтения эти завоевали прочныя симпатии у населения: по-

чти всегда аудитория бывает переполнена и чтения слушаются с неослаб-

ным интересом. 

К сожалению, всего притекающаго в Общество, еще слишком мало для 

того, чтобы деятельность его могла принять хотя несколько соответству-

ющие существующей нужде и запросам народа на просвещение размеры, 

а нужда и запросы народа действительно так велики, неотложны и настоя-

тельны, цели и задачи народнаго просвещения так обширны серьезны и 

сложны, что у общества отмежевавшаго себе только один уголок в этой 

громадной области, всегда будет широкое поле для деятельности и целая 

масса работы и оно всегда будет нуждаться в нравственной и материаль-

ной поддержке извне. 

Во имя великих целей просвещения, во имя борьбы с невежеством и 

тьмой общество обращается с призывом ко всем тем, кому дорого народ-

ное благо, оказать ему свое содействие и помощь. Всякое пожертвование, 

как-бы мало оно не было, будет принято обществом с глубокой благодар-

ностью; каждая пожертвованная копейка будет служить поддержкой для 

него. 

Председатель Правления Н. Васильев Секретарь А. Комин 

ОГАЧО. Ф. И-72. Оп. 1. Д. 1. Л. 115. 

 

2. Из сведений об образовательных учреждениях города Челябин-

ска. Июль – август 1899 г. 

VII. Народное образование. Число содержимых городом… женских 

прогимназий – 1, число учащихся – 173. Приходских училищ по уставу 

1828 г. мужских – 1, число учащихся – 164... Городских училищ по поло-
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жению 1872 г.: мужских трехклассных – 1. Число учащихся – 126, женских 

(училищ) – нет. Начальных народных училищ по положению 1874 г.: муж-

ских – 2. Число учащихся – 204; женских (училищ) – 2, число учащихся – 

111... Число содержимых городом общественных библиотек – 1 бесплатная 

народная библиотека. Число томов – 852; число пользовавшихся в 1898 г. – 

226... 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 376. Л. 54 об.–59. 

 

3. Из материалов всероссийской переписи населения 1897 г. о гра-

мотности населения г. Челябинска и Челябинского уезда 

 

Категория 

По Челябинскому уезду По г. Челябинску 

неграмотные грамотные неграмотные грамотные 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Дворяне 159 211 192 181 117 157 491 459 

Духовенство 133 266 375 459 9 31 164 106 

Почетные 

граждане, 

купцы,  

мещане 

2572 3413 1483 746 2448 3723 2367 1344 

Казаки,  

крестьяне 

143 847 187 099 41 070 9742 2423 3008 2127 174 

Всего: 147 324 191 427 43 182 11 141 5054 5995 5216 2733 

 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Том. XVIII. Оренбургская губерния. СПб., 1904. С. 66–69. 

 

4. Об интересах провинциального читателя к российской периоди-

ке. 1904–1914 гг.  
1904-й г. На этот год я выписал «Новое время», которое получал много 

лет... иллюстрированный журнал «Нива» – ради приложений. Кроме того, 

получал «Псовую и ружейную охоту» и «Природу и охоту» – иногда попи-

сывал в них... 

1905-й г. Год с повышенной температурой. Выписал на этот год, конеч-

но, «Новое время», потом – по случаю войны – для всесторонней оценки 

событий – нудные, профессорско-либерально–сентиментальные «Русские 

ведомости», «Ниву» – ради приложений – и для работы – «Путеводный 

огонек». 
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1907-й г. В этом году волны, поднявшиеся в прошлом году, – улеглись... 

На этот год, кроме «Нового времени», выписывал «Русские ведомости» и 

уже совсем левую «Новую жизнь». Выписывал журналы «Нива» и «При-

рода и люди», для ребят «Дело и потеха», «Путеводный огонек» и «Свет-

лячок»... 

1908-й г. ...На этот год выписывал «Новое время», умеренно–правую 

«Голос Москвы», либерально–болтливую, пустозвонную «Русь»; три жур-

нала с приложениями: «Нива», «Природа и люди» и «Вокруг света»... 

1909-й г. ...На этот год выписали: «Новое Время», «Голос Москвы» – 

умеренные с правым оттенком газеты; «Природа и люди», «Огонек», 

«Стрекоза», «Фотограф-любитель», «Мирон» и «Охотничий вестник»... 

1910-й г. ...На этот год выписывал неизменное «Новое время», оно мне 

нравилось больше всех остальных газет. Не говоря уже про направление: 

«Н. В.», как наиболее богатая газета, могла иметь лучших сотрудников, и 

весь номер читался с большим интересом с начала до конца. Невольно 

припоминаешь это теперь – в четвертый десяток столетия, когда газеты 

превратились полностью в агитационную макулатуру. Лозунг «Нового 

времени» – «Россия для русских» вызывал ожесточенное хрюканье и визг 

большинства выходивших газет, и чем левее газета – тем неистовее. Кроме 

«Н. В.», выписывал еженедельные журналы «Вокруг света» – ради прило-

жений – и пустой журнальчик для легкого чтения «Огонек»... 

1911-й г. ...Выписывал на этот год, конечно, «Новое время», потом 

«Природу и люди» и дешевый журнальчик «Нева»... 

1914-й г. Год с большими событиями в нашей семье и с еще больши-

ми – в государстве. Выписывал «Новое время», слегка либеральное «Рус-

ское слово» и журнал «Природа и люди» – ради приложений – давали со-

брание сочинений Стивенсона... 

Теплоухов К. Н. Челябинские хроники. 1899–1924 / К. Н. Теплоухов. Че-

лябинск, 2001. 

 

5. Деятельность симфонического оркестра под управлением 

Г. Д. Моргулиса в Челябинске. Начало XX в.  

...На рубеже веков местные торговцы, заводчики, чиновники стре-

мились определенным образом связать свою жизнь и быт с музыкальным 

искусством. Даже картежная игра в купеческом клубе и та проходила под 

музыку – «игру для слуха», хотя собственная культурная жизнь города бы-

ла еще весьма бедна, творческие силы слабы и по существу Челябинск 

оставался нетронутой музыкальной целиной. Но все же и здесь время от 

времени появлялись гастролирующие оперные труппы с оркестрами, от-

дельные исполнители. Это заставило «отцов города» подумать о создании 

собственного оркестра, позднее названного симфоническим оркестром 
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общественного собрания. Для такой цели в 1903 году пригласили молодо-

го дирижера Г. Моргулиса, внесшего в дальнейшем значительный вклад в 

развитие культуры Челябинска. 

...Для создания симфонического оркестра требовались квалифициро-

ванные музыкальные кадры, которых в городе не имелось. Для решения 

такой проблемы начиная с 1904 года Г. Моргулис ежегодно выезжает в 

Москву и Петербург с целью формирования на летний сезон оркестра из 

числа студентов старших курсов консерваторий и артистов, предлагавших 

свои услуги… 

Материалы деятельности коллектива за 1904–1906 годы не сохрани-

лись. Но все же есть предположение, что в те годы он только создавался, 

переживал организационный период: потешал местных буржуа легкой са-

лонной музыкой, играл танцы и «для слуха» в клубах при картежной игре. 

А первый открытый симфонический концерт состоялся 2 сентября 

1907 года. В нем исполнялись: Первая симфония Л. Бетховена, Пятая 

(Лондонская) симфония И. Гайдна, произведения Э. Грига, Д. Мейербера, 

К. Сен-Санса, Р. Вагнера, а также сочинения малоизвестных авторов – 

Цыбулько, Тома, Шпиндлера. 

Следующий сезон стал успешным для коллектива, и рецензент че-

лябинской газеты «Голос Приуралья» писал: «Оркестр в городском саду 

был очень и очень приличный, давший много эстетического наслажде-

ния любителям музыки». За лето музыканты симфонического исполнили 

значительное число сочинений русских и зарубежных композиторов: 

М. Глинки, Г. Рубинштейна, П. Чайковского, М. Ипполитова-Иванова, 

М. Мусоргского, Л. Бетховена, Р. Вагнера, Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шо-

пена и других. Некоторые артисты оркестра выступали в качестве соли-

стов... 

Вольфович В. А. Челябинск музыкальный / В. А. Вольфович. Челябинск, 

1989 / цит. по: История Урала, XIX век – 1914 год : учебное пособие / 

Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2007. С. 495–496. 

 

Вопросы и задания 

1. Опишите систему образования в г. Челябинске. Какие образова-

тельные учреждения были представлены в городе Челябинске? Какие 

трудности существовали в организации общего и специального образо-

вания? 

2. Проанализируйте данные таблицы. Можно ли говорить о широком 

охвате образованием населения Челябинского уезда? Предположите, по-

чему наблюдается диспропорция в отношении мужской и женской грамот-

ности? Подумайте, к каким последствиям могло привести наличие боль-

шого числа безграмотных? 
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3. Охарактеризуйте читательские интересы челябинцев в начале ХХ ве-

ка. Какой вывод можно сделать? 

4. Подумайте, о чем говорит наличие симфонического оркестра в про-

винциальном городе? Оцените репертуар оркестра, вкусы челябинской 

публики. 

5. Дайте оценку культурному состоянию челябинского общества на ос-

нове приведенных документов. 



 

Учебное издание 

 

 

Южный Урал в XIX веке 

 

 

Хрестоматия-практикум для учителей истории 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области 
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