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• История Южного Урала – это история всех народов, заселявших его территорию с глубокой 
древности. Этнографы отмечают этническую сложность, неоднородность состава населения 
южно-уральского края. Это обусловлено тем, что Южный Урал издревле служил своего рода 
коридором, по которому в далеком прошлом осуществлялось "великое переселение 
народов", а впоследствии накатом прошли волны миграции. Исторически сложилось так, что 
на этой обширной территории формировались, соседствовали и развивались три мощных 
слоя - славянский, тюркоязычный и угро-финский. Его территория с незапамятных времён 
являлась ареной взаимодействия двух ветвей цивилизаций - оседлых земледельцев и 
кочевых скотоводов. Следствием их взаимодействия на протяжении тысячелетий явился 
неоднородный этнографический и антропологический состав местного населения. Есть один 
важный аспект проблемы народонаселения. В строгом соответствии с определением 
понятия "абориген" ("коренной народ") нет оснований считать какой-либо народ в крае 
коренным. Все живущие ныне на территории Южного Урала народы - пришлые. Народы, 
поселившиеся здесь в самое разное время, избрали Урал местом своего постоянного 
жительства. Сегодня невозможно поделить народы на коренных и некоренных жителей края.

• Цель моей работы – рассказать насколько разнообразны народы, населяющие наш край, и их 
язык и культура.

•
Чтобы лучше понять историю заселения Южного Урала, я вкратце окунусь в историю Южно-
уральского края.

• Первые письменные сведения о народах Южного Урала относятся еще к античному времени.

• Стоянок древнего человека на Южном Урале обнаружено много. Только вблизи 15 озер их 
было открыто около 100. А озер в нашей области более трех тысяч. Это стоянка у озера 
Еловое Чебаркульского района, стоянки на озере Иткуль Каслинского района, на озере 
Смолино вблизи Челябинска и многие другие.

• Люди заселяли Урал постепенно. Скорее всего, они пришли с юга, перемещаясь вдоль 
берегов рек вслед за животными, на которых охотились.



• Приблизительно в 15—12 тысячелетиях до н. э. ледниковая эпоха 
кончилась. Четвертичный ледник постепенно отступал, местные 
уральские льды растаяли. Климат стал теплее, флора и фауна 
приобрели более или менее современный облик. Увеличилась 
численность первобытных людей. Более или менее 
значительные коллективы их кочевали, передвигаясь вдоль рек и 
озер в поисках охотничьей добычи. Наступил мезолит (средне-
каменный век).

• Примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры на службу 
человеку пришла медь. Южный Урал – одно из тех мест нашей 
страны, где человек впервые стал использовать металл. Наличие 
самородных кусков чистой меди и довольно больших залежей 
олова создавали благоприятные условия получения бронзы. 
Бронзовые орудия труда, как более прочные и острые, быстро 
вытеснили каменные. Во II-I тысячелетии до н.э. древние жители 
Урала не только добывали медь и олово и изготавливали орудия 
труда, но и обменивали эти орудия и бронзу другим племенам. 
Так изделия древних уральских мастеров нашли 
распространение на Нижнем Поволжье и в Западной Сибири.

• В период медно-бронзового века на территории Южного Урала 
проживало несколько племен, которые существенно отличались 
между собой по культуре и происхождению. О них рассказывают 
историки Н.А. Мажитов и А.И. Александров.



• Самую большую группу составляли племена, вошедшие в историю под названием 
"андроновцы". Названы они так по месту первой находки остатков их жизни в Красноярском 
крае еще в XIX веке.

• В лесах в тот период обитали "черкаскульцы", которых называют так, поскольку впервые 
остатки их культуры были найдены на озере Черкаскуль на севере Челябинской области.

• На Южном Урале представление о времени бронзового века дают курганы и поселения, 
относящиеся к андроновской культуре (Сальников К- В. Бронзовый век Южного Зауралья. 
Андроновская культура, МИА, №21, 1951, стр. 94—151). Эта культура, существовавшая на 
обширной территории от Енисея до Уральского хребта и западных границ Казахстана, в 
XIV—X вв. до н. э. распространялась и на территорию Оренбургской и Челябинской областей. 
Характерными признаками ее являются курганные погребения в деревянных срубах и 
каменных ящиках со скорченными костями, положенными на бок, и головой, обращенной на 
запад.

• Развитие раннежелезного века на Южном Урале охватывает время с VI в. до н. э. по V в. н. э. 
Представление о нем дают савроматские, сарматские и аланские курганы и городища. 
Савроматы и сарматы жили на территории Южного Урала в то время, когда господствовали 
скифы в Причерноморье. Сарматская культура — это культура периода разложения 
первобытно-общинного строя и формирования классового общества, развитого кочевого 
скотоводства, земледелия и ремесла. Все находки говорят о том, что у сарматов 
существовала металлообработка, керамическое, ткацкое и другие производства. (Сальников 
К. В. Сарматские погребения в районе Магнитогорска: Краткие сообщения Института 
материальной культуры, XXXIV, М.—Л., 1950)

• Поздний железный век Урала по времени совпадает с ранним средневековьем Европы. В 
эпоху железного века на обширных степных просторах Южного Урала древнее оседлое 
скотоводческо-земледельческое население начинает переходить к кочевому скотоводству, и 
на протяжении более чем двух тысяч лет эта территория становится местом кочевий 
различных племен.



• Это было время "великого переселения народов". С передвижением кочевников, 
связано формирование башкирского народа и распространение тюркского языка на 
территории области.

• Предваряя предстоящее повествование об истории народов, заранее сделаю 
оговорку. Начну его с истории башкирского народа. И вот почему. Среди современных 
народов, живущих на Южном Урале, первыми обитателями края оказались башкиры. 
Поэтому начало рассказа с башкир ничуть не искажает исторической правды, не 
умаляет роли других народов. При этом соблюдается историзм изложения 
материала.

• Первые исторические сведения о башкирах относятся к X веку. Путешественник Ибн-
Фадлан сообщал, что он посетил страну народа турок, называемого аль-Баш-тирд 
(Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.—Л., 1939, стр. 66).

• Другой арабский писатель Абу-Занд-аль-Балхи (посетивший Булгарию и Башкирию в 
первой половине X в.) писал: "От внутренних башджаров до Бургарии 25 дней пути... 
Башджары разделяются на два племени, одно племя живет на границе Грузии (страна 
Куман) близ булгар. Говорят, что оно -состоит из 2000 человек, которые так хорошо 
защищены своими лесами, что пи кто не может покорить их. Они подвластны 
булгарам. Другие же башджары граничат с печенегами. Они и печенеги — тюрки" 
(Абу-Занд-аль-Балхи. Книга видов земли, 1870, стр. 176.)

• Башкиры издревле обитали на землях современной Башкирии, занимая территорию 
по обеим сторонам Уральского хребта, между реками Волгой, Камой и верхним 
течением реки Урала. Они были кочевниками-скотоводами; занимались также 
звероловством, рыболовством, бортничеством. В западной части Башкирии 
развивалось земледелие, уничтоженное татаро-монгольскими завоевателями и 
восстановленное с появлением в Башкирии русского населения.

• Ремесло у башкир было развито слабо. Но все же, как свидетельствуют письменные 
источники, уже в X в. башкиры умели кустарным способом добывать железную и 
медную руды и производить их обработку. Они занимались выделкой кожи, 
изготовляли из железа пики, наконечники стрел, из меди украшения конской сбруи.

• Западная часть Башкирии в IX—XIII вв. была подчинена Булгарстому царству, 
которому башкиры платили дань мехами, воском, медом и лошадьми. По сообщению 
Ибн-Руста (около 912 года) каждый, кто из подданных булгарскому хану женился, 
должен был давать по верховой лошади.



• В до монгольский период население Башкирии торговало с соседними 
народами и с русскими купцами воском и медом. Башкирия была 
разделена на роды и племена, во главе которых стояли родоначальники и 
сборщики.

• Наиболее сильные из баев подчиняли себе другие родовые объединения 
и иногда становились ханами. Однако власть таких ханов была 
непрочной, и ни одному из них не удалось подчинить себе все башкирские 
племена. Особо важные вопросы решались на народных собраниях и на 
совете старейшин (королтай). Народные собрания башкир завершались 
празднествами, на которых устраивались состязания по борьбе, скачке и 
джигитовке, стрельбе из лука.

• Разложение родового строя и переход башкир к классовому обществу 
падает на X—XII вв., а конец XII и XIII вв. характеризуется зарождением 
феодальных отношений. В XII—XVI вв. сложилась башкирская народность. 
Большую роль в складывании башкирской народности сыграли племена 
аланов, гуннов, венгров и особенно булгар. В 1236 г. татаро-монголы 
покорили Булгарское царство и вместе с ним юго-западную часть 
Башкирии. Вслед за этим была завоевана вся Башкирия, вошедшая в 
состав образовавшейся в Поволжье Золотой Орды. Золотоордынские 
ханы обложили башкир ясаком в виде дорогих мехов, возможно и налогом 
в виде одной десятой от их стад.

• Обострение борьбы покоренных татаро-монголами народов за свое 
освобождение и, особенно, замечательная победа русского 
объединенного войска на Куликовом поле в 1380 г. ослабили Золотую 
Орду. В XV в. она стала распадаться.

• С распадом Золотой Орды значительная часть населения Башкирии 
подпала под власть Ногайской орды, кочевавшей между средним и 
нижним течением Волги.на западе и р. Яик на востоке. Зауральские 
башкиры признали свою зависимость от Сибирского ханства, западные 
районы Башкирии — от Казанского. Башкирия была расчленена



• В XIX веке в России постепенно развиваются 
предпринимательские хозяйства, основанные 
на использовании наемного труда и продающие 
свой товар на рынке. Первые из них стали 
появляться, прежде всего, в тех районах, где не 
было помещичьего землевладения или оно 
развивалось слабо. Свободные и плодородные 
земельные угодья привлекали переселенцев. И 
не только немцев. На Урале немецкое 
население по сравнению с другими 
национальностями составляло небольшой 
процент. И лишь ко времени первой мировой 
войны численность немецких колонистов 
возросла до 8,5 тыс. человек. Откуда 
переселились немцы 


