
История археологических исследований 
в окрестностях Магнитогорска 

В глубь тысячелетий уходят истоки исто
рии Южного Урала. Благодаря работам не
скольких поколений археологов, мы можем 
представить стройную картину развития на
шего края с эпохи палеолита до средневеко
вья. Главное — проследить историю архео
логических исследований в районе Магнито
горска. 

Первые шаги по изучению памятников ар
хеологии Южного Урала были сделаны еще в 
XVIII веке академиками Палласом, Лепехи
ным, Рычковым. Но более активные исследо
вания начинаются в 60-х годах XIX века (Ф. 
Д. Нефедов, Р. Г. Игнатьев). 

В конце девятнадцатого и начале двадца
того веков большую работу проделала Орен
бургская Ученая Архивная Комиссия. Архео
логические исследования проводили Р. Г. 
Игнатьев, А. В. Попов, И. А. Кастанье, А. Де
ревенское и другие. Именно в публикациях 
ОУАК мы и находим первые упоминания об 
археологических памятниках в окрестностях 
станицы Магнитной. 

В 80-х годах XIX века Р. Г. Игнатьевым око-

которои характерно господство земляных 
курганов с захоронениями срубно-андронов-
ского (смешанного) населения, что прослежи
вается как в погребальном обряде, так и в 
керамике. Большое значение имели раскоп
ки Мало-Кизильского селища, так как позво
лили выявить абашевское проникновение на 
территорию андроновских племен. 

2. Эти исследования позволили также про
следить развитие исторического процесса в 
нашем крае в ранне-железном веке. Были 
выделены савроматские (курган у поселка 
Черниговского), прохоровские (Мало-Кизиль-
ский могильник-1), сарматские (Мало-Кизиль-
ский могильник-И), аланские (Агаповка-П) па
мятники. 

В 1962-1971 г. г. в окрестностях г. Магни
тогорска работает известный археолог О. Н. 
Бадер, исследуя памятники каменного века 
— Смеловская пещера-ll, стоянка Мысовая, 
памятники на оз. Карабалыкты. В 70-е годы 
ряд мезолитических, неолитических и энео-
литических памятников открыл Г. Н. Матюшин 
на озерах Карабалыкты, Банное, Суртанды 
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В 1743 году, примерно в десяти километ
рах от горы Магнитной, на правом берегу 
реки Урал, именовавшейся до 1775 г. Яиком, 
была основана казачья крепость Магнитная. 
Создана крепость как один из стратегичес
ких оплотов Оренбургской пограничной ли
нии и названа именем горы Магнитной. 

С годами крепость утрачивала роль обо
ронительного сооружения, население росло, 
и крепость к середине XIX века получила 
статус — станица Магнитная. 

О богатствах горы Магнитной известно 
издавна, первые же официальные упомина
ния о них относятся к 1747 году. Разработ
ки велись самым примитивным способом 
простым собиранием выходов руды на повер
хности. Руда складировалась и доставлялась 
на близлежащие Ьелорецкие заводы. Через 
столетие заводы начали вести горные рабо
ты более упорядоченным способом — зало
жением уступов в карьерах. 

После Октябрьской революции встал воп
рос о целенаправленном и планомерном ис
пользовании запасов железной руды горы 
Магнитной. 

Проектирование металлургического заво-

ло деревни Чингисово Верхнеуральского уез
да было обнаружено городище В 1900 году 
ОУАК разослала священникам и учителям 
Оренбургской губернии вопросные листы о 
наличии курганов и преданий о них В резуль
тате И. С. Шукшинцевым была составлена 
таблица «Сведения о курганах Оренбургской 
губернии». В этой таблице сообщалось о сле
дующих памятниках в районе станицы Маг
нитной (все они были раскопаны в грабитель 
ских целях' 

1. Верхнекизильский поселок (в урочище 
рек Урал и Кизил) — 5 0 курганов. Несколько 
курганов было раскопано в 1892 году, найде
ны угли, кости человека, керамика Местные 
жители считали эти курганы жилищами коче
вавшего прежде народа, называемого «остя
ками», который при появлении казаков ушел 
в Сибирь, а их хижины обрушились и с тече
нием времени заросли. 

2. Кваркенский поселок (дачи) — 2 6 курга
нов, из них один раскопан. Найдены угли. 

3. Магнитный поселок — 4 кургана, один 
был раскопан в 1896 году. Найдены обломки 
дерева, глиняные черепки, кости, уголь. Жи
тели поселка считали все курганы жилищами 
й мазарками киргиз. 

4. Боборыкинский поселок — 4 кургана, в 
1899 году курганы были раскопаны. Обнару
жены череп человека, нагайка, каменный 
уголь. 

В 1909 году горный инженер А. Деревенс
кое сообщал в трудах ОУАК о том. что в да
чах Черниговского поселка Магнитной стани
цы казаками раскопан курган пяти сажен ди
аметром. Курган имел деревянный накат. 
Среди находок: наконечники стрел, желез
ный меч, бронзовое зеркало, каменный круг
лый треножник с ножками, украшенными зве
риными головами,кости. 

В протоколах ОУАК встречаются и другие 
упоминания о находках в районе станицы 
Магнитной, научное изучение начинается 
позже. 

В 1933 году на месте строящегося города 
проводил разведку отряд Южно-Уральской 
археологической экспедиции под руковод
ством А. И. Тереножкина. Экспедиция обна
ружила 8 курганных групп (от двух до восьми 
курганов), 5 одиночных курганов. Одна груп
па состояла из 63-х овальных каменных пло
щадок. В 1948 году К. В. Сальников провел 
повторную разведку в этом районе. Многие 
памятники оказались разрушены. Так, из 
семи курганов у Первомайского поселка ос
талось шесть (один курган был позже раско
пан Сальниковым), из 63-х каменных площа
док найдена лишь одна. При разведке 1985 
года автор обнаружил три кургана из найден
ных в 1933 году. 

В 1948-1954 годах в окрестностях г. Маг
нитогорска К. В. Сальников исследовал не
сколько интересных памятников. Результаты 
он обобщил в монографии «Очерки истории 
Южного Урала»», а также в ряде статей. Изу
чение таких памятников, как могильник «Ага
повка-П», Мало-Кизильское селище, Мало-
Кизильские могильники I и II и других позво
лило ученому^делагь следующие выводы по 
истории нашего края в бронзовом и ранне-
железном веках: 

1. Выделил особую группу памятников 
бронзового века под г. Магнитогорском, для 

и других. Материалы этих исследований были 
обобщены им в монографиях: «Мезолит Юж
ного Урала» (1976 г.), «Энеолит Южного Ура
ла» (1982 г.). В эти же годы экспедицией Маг
нитогорского краеведческого музея под ру
ководством Ю. Ф. Рыжова исследовались па
мятники каменного века на озере Большой 
Бугодак, на горе Мохнатой. В результате этих 
работ сложилась стройная картина развития 
края в каменном веке. Были выделены сле
дующие этапы: 

1. Эпоха позднего палеолита — ст. Мысо
вая, Смеловские пещеры (О. Н. Бадер, К. В. 
Сальников, Г. Н. Матюшин). 

2. Мезолит — памятники на оз. Карабалык-
!ы (Ташбулатово-Н, Караёалыкты-ll, V/ и дру-
! ие) и оз. Банном («Якты-Куль», «Березки» и 
другие'. Г. Н. Матюшин считает, что эти па
мятники относятся к янгельской мезолити
ческой культуре. 

3. Неолит — также на оз. Карабалыкты, 
Банном. На пос. Мурат и Карабалыкты-IX об
наружены остатки жилищ, для строительства 
которых использовались каменные плиты. 
Среди каменного инвентаря преобладает 
пластинчатая индустрия (скребки, резцы, 
сверла, наконечники стрел и т. д . ) . Глиняные 
сосуды полуяйцевидной формы, полностью 
украшенные волнисто-прочерченным или гре
бенчатым орнаментом. 

4. Энеолит — в этот период в Магнитогор
ском районе существовали памятники суртан-
динского типа — пос. Березки, Мурат, Ьан-
ное-И, Кусимовская и другие. Для этих посе
лений характерно обилие изделий из кремня 
и яшмы, наличие мастерских. Сосуды кругло-
донные со слегка отогнутым венчиком и 
сплошным гребенчатым орнаментом, преоб
ладают геометрические композиции. Населе
ние занималось коневодством и скотовод
ством в сочетании с охотой и рыболовством, 
выплавляли изделия из естественных спла
вов меди. 

В 1989-1.992 годах краеведческий музей во
зобновил археологические работы — прово
дились разведки по реке Малый Кизил, в ок
рестностях города, полевые работы в Бре-
динском районе. 

Таким образом, в настоящее время древ
нейшая история края изучена достаточно 
полно, что однако не исключает необходи
мости как дальнейшего исследования архео
логических памятников, так и пересмотра 
некоторых старых трактовок. 

Г. СТАРИКОВА, 
научный сотрудник Магнитогорского 

краеведческого музея. 

да начато в 1925 г. Свердловским Уралпро-
ектбюро, но уже в 1926 г. передано специ
альной проектной организации — Государ
ственному институту проектирования метал
лургических заводов. Законченный Гипроме-
зом в 1928 г. проект магнитогорского заво
да предусматривал создание самого круп
ного в СССР металлургического предприя
тия. 

Выбор промышленной площадки и приле
гающей к ней территории города обуслов
лен местоположением основного источника 
сырья — рудной базы на горе Магнитной и 
ее отрогах на левом берегу Урал. В конце 
1929 г. на площадку строительства прибыли 
первые строители — началось строительстве 
завода и временного города. Руководство 
Магнитостроя размещалось в станице Маг
нитной, здесь же были клуб, школа, больни
ца. Завод и город уже строились, и одно
временно решались проблемы проектирова
ния города Магнитогорска. В первом вари
анте предусматривалось строительство ра
бочего поселка. В связи с увеличением мощ
ности комбината принято решение о строи
тельстве города Магнитогорска. 11 ноября 
1929 г. Совнарком РСФСР принял постанов
ление о необходимости признать это строи
тельство «крупным опытом постройки ново
го социалистического города». 

В конце 1929 г объявлен всесоюзный от
крытый конкурс на лучший эскизный проект 
города Магнитогорска. В основном все кон
курсные проекты представляли абстрактную, 
нереальную, дезурбанистическую схему. 
Разработка генерального плана г. Магнито
горска была поручена Гипрогору. Для реше
ния сложных инженерных и экономических 
вопросов городского строительства была 
создана специальная рабочая комиссия, ко
торая в конце октября 1930 года выехала в 
Магнитогорск. В комиссию вошел также не
мецкий архитектор Э. Май. 

Учитывая то обстоятельство, что строи
тельство города на уже подготовленной ле
вобережной территории давало возможность 
Магнитострою обеспечить рабочих жильем 
к моменту пуска завода, специальная комис
сия утвердила место строительства города 
— левый берег реки Урал. 

В конце 1930 г. архитектор Э. Май обра
тился в Управление строительства за раз
решением поручить его бригаде разработать 
в короткий срок проект планировки Магни
тогорска. Проекты Гипрогора и Цекомбанка 
(бригада архитектора Э. Мая) рассмотрены 
специальной комиссией, но ни один вариант 
не принят, однако, дальнейшую работу по
ручили бригаде Э. Мая. 

Проект планировки Магнитогорска брига
ды Э. Мая представлял собой лишенную яс
ного градостроительного замысла схему, в 
которой не учитывались местные природные 
условия. Научно-технический Совет утвер
дил в представленном проекте лишь осуще
ствляющуюся строительством западную 
часть южного города (кварталы 1 и 2). В кон
це 1933 г. вышло Постановление правитель
ства о переносе жилищного строительства 
Магнитогорска на правый берег р. Урал. В 

1934 г. Ленгорстройпроект представил в На
учно-технический Совет проект планировки 
г. Магнитогорска. По мысли авторов (арх-ху-
дожник Б. Данчич, инж-экономист В. Попов) 
город должен складываться из сателлитов, 
расположенных вокруг комбината по обе сто
роны р. Урал и заводского пруда. Проект пла
нировки Магнитогорска утвержден в 1940 г. 
как первый генеральный план города. Одно
временно с ростом города, с разработкой 
генплана города интенсивно продолжал 
строиться и металлургический комбинат. В 
1936 г. принято решение о строительстве 
второй плотины для увеличения водооборо-
та за счет расширения технологического 
заводского пруда. В апреле 1937 года вто
рая плотина впервые приняла воду. Не ста-
лобольшей части поселка Магнитного. Ши
рокие градостроительные работы по реали
зации ген-плана города прерваны начавшей
ся Великой Отечественной войной. 

Послевоенный период для Магнитогорска 
начинался с корректуры генплана города 
1940-го года. В 1947 г. утвержден новый ге
неральный план города, разработанный Лен-
гипрогором и Гипромезом. Этот период ха
рактерен для Магнитогорска активным жи-
лищно-гражданским строительством в пра
вобережной части города. Расчеты генпла
на 1947 г. к 1960 г. значительно устарели как 
по этажности, так и по численности населе
ния. Непредусмотренный резкий рост насе
ления в большей части вызван дальнейшим 
расширением производственной мощносв 
металлургического комбината. На протяже
нии длительного времени, более 10 лет. раз
рабатывался новый генеральный план горо
да. В 1974 г. Ленгипрогор Завершил разра
ботку генплана Магнитогорска и уже в ок
тябре Совмин РСФСР утвердил генплан раз
вития города до 2000 г. с расчетной числен
ностью населения в 500 тыс человек. 

Но жизнь постоянно вносит свои коррек
тивы в развитие г. Магнитогорска по расши
рению промзон. размещению и сохранению 
существующих жилых поселков. Так, в кон
це 1988 г. Магнитогорским исполкомом при
нято решение о сохранении, реконструкции 
и благоустройстве поселка Старая Магнит
ка, учитывая его историческое значение. В 
1990 г. встал вопрос о корректуре генплана 
города. В 1996 г. институтом Урбанистики 
(бывший Ленгипрогор) завершена работа по 
новому генеральному плану города. 

Процесс строительства Магнитогорска 
отражает общую особенность отечественно
го градостроительства — отсутствие-ясно 
очерченных перспектив развития города на 
достаточно продолжительные отрезки вре
мени. За годы всей истории формирования 
Магнитогорска происходило многократное 
изменение мощности металлургического 
комбината. А это влекло за собой пересмотр 
проектной численности населения города и, 
следовательно, его генеральных планов и 
методов их реализации. Во всех генераль
ных планах города игнорировалось или сла
бо выявлялось историческое значение кре
пости и станицы Магнитной, хотя планиро
вочная связь крепости, станицы, поселка с 
горой Магнитной и площадкой строительства 
металлургического завода и левобережного 
города очевидна. 

Станица Магнитная — прародительница 
города Магнитогорска. 

Л . В О Р О Б Ь Е В А , 
архитектор. 


