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Тема: История 
Курганской области.



🙢
Во II тысячелетии до н.э. здесь 
обитали племена, которые 
принято называть алакульскими 
— по первому раскопанному 
могильнику у озера Алакуль в 
Щучанском районе. Население 
занималось в основном 
скотоводством и земледелием. 
По своим размерам зауральские 
поселки-протогорода не уступали 
известным древним городам 
Востока и Европы.

Эпоха бронзы



🙢
В середине I тысячелетия до 
н.э. местные племена 
познакомились с железом. 
Улучшилась обработка 
земли, ускорилось развитие 
ремесла, в особенности 
кузнечного и оружейного. 
В эту эпоху лесостепное 
Зауралье населяли оседлые и 
полуоседлые племена 
скотоводов-земледельцев. 

Железный век



О появлении племенной знати свидетельствуют погребения того 
времени — курганы. Их в нашем крае более тысячи, однако, 
крупных — высотой от 5 до 10 метров раскопано не очень много. 
Один из них - Царев курган, который дал название нынешнему 
областному центру. 

  Легендарный Царёв Курган за несколько лет до уничтожения, (фото середины 1950-х г.
г.)



○ В XIII веке территория нашего края вошла в 
сферу влияния Золотой Орды, а позже — в состав 
Сибирского ханства. 

○ Русские люди впервые познакомились с 
зауральским краем в XV веке. В процессе русской 
колонизации Зауралья сначала преобладала 
частная инициатива новгородских, впоследствии 
московских торговых людей. Шли на восток и 
христианские миссионеры. 

○ Движение русских людей за Каменный пояс до XVI 
века шло очень медленно, и только после падения 
Казанского и Астраханского ханств оно 
ускорилось. 



В 1574 году Иван Грозный выдал купцам Строгановым жалованную 
грамоту на владение зауральскими землями по реке Тобол. Однако 
на пути землепроходцев стояла преграда — Сибирское ханство во 
главе с ханом Кучумом. В разгроме ханства видную роль сыграл 
поход Ермака в Сибирь, который снарядили Строгановы. Поход 
начался осенью 1581 года и продолжался в течение года. Под 
командованием Ермака была взята столица ханства, полный же 
разгром завершили другие отряды в 1586 году. С этого времени 
Зауралье вошло в состав Русского государства. 

Сибирский поход Ермака



○ До прихода русских здесь проживали четыре основных этноса — 
татары, башкиры, калмыки и киргиз-кайсаки (предки казахов).

○ Поход Ермака положил начало массовому переселению в Сибирь 
крестьян из России. Они сыграли главную роль в освоении 
обширных и плодородных земель нашего края. В первой половине 
XVII века крестьяне обжили северные районы Зауралья, к 
сороковым годам они дошли до берегов Исети и начали селиться 
на землях Южного Зауралья. 

○ Бескрайние зауральские малонаселенные просторы с их 
природными богатствами, особенно с плодороднейшими 
целинными землями, влекли в эти края русских переселенцев. Реки, 
озера региона славились рыбой; в лесах было много дичи.



Первым крупным населенным пунктом Южного Зауралья стал 
основанный в 1644 году Далматов монастырь. Его строитель — 
Дмитрий Иванович Мокринский. 

В строительство монастыря вкладывали средства цари Алексей 
Михайлович и Федор Алексеевич, митрополиты, богатые люди, 
крестьяне.



○ Земля, на которой поселился монах, 
принадлежала мурзе Илигею. Со 
временем он дал монаху грамоту о 
передаче своей вотчины в вечное 
владение.
Скоро монастырь стал крупнейшим 
экономическим центром Зауралья. В 
конце XVII и начале XVIII веков 
Далматов монастырь являлся мощной 
крепостью, оборонявшей Исетский край 
от набегов степных кочевников. Его 
обнесли кирпичной стеной с башнями, 
амбразурами и тремя въездными 
воротами.

○ Дмитрий Иванович долгое время служил в Тобольске, затем ушел в 
Невьянский монастырь и был пострижен в монахи с наречением имени 
Далмат. В поисках уединения он тайно покинул монастырь, взяв с 
собой икону Успения Божией Матери. Разыскивая незаселенное, 
пустынное место, 50-летний Далмат избрал его на Белом Городище 
при впадении реки Течи в Исеть. 



На территории нынешнего Кургана в 1662 году поселился тюменский 
крестьянин Тимофей Невежин «по причине хорошей пахотной земли». 
На месте древнего Царева кургана он построил вначале небольшой 
острог площадью примерно 0,5 гектара. Новое крестьянское 
поселение назвали Царевым городищем. Так в 1662 году было 
положено основание будущему городу Кургану. Крестьянин Тимофей 
Невежин был слободчиком Царева городища более 20 лет. Зауральцы 
по праву считают его основателем Кургана. 



В 1782 году указом Екатерины II Кургану был присвоен статус 
города. Она же утверждила и герб города. Как и все гербы уездных 
городов Российской империи, курганский состоял из двух частей. 
Городской герб располагался в нижней части - "в зелёном поле два 
серебряные кургана по имени сего города и в знак, что оные при самом 
городе находятся", а в верхней помещался герб губернского города 
Тобольска - "в синем поле золотая пирамида с воинскою арматурою с 
знаменами, барабанами и алебардами".

Герб г. Кургана 1785 года.



○ Одновременно с Курганом было положено основание городу 
Шадринску. 
На левом берегу Исети, на месте Шадринской заимки появился 
крестьянин-слободчик Юрий Никифорович Малечкин по прозвищу 
Юшка Соловей. В 1662 году власти повелели ему заложить острог и 
слободу. В 1712 году слобода была переименована в город. Он стал 
называться Архангельским Шадринским городом или 
Малоархангельском. Однако первоначальное название вскоре 
утратилось и город стал называться проще — Шадринск.

○ Активное заселение нашего края приводило к значительному 
росту его населения. Темпы роста населения на территории 
Южного Зауралья превышали общероссийские показатели почти в 
три раза. К середине XIX века Курганский округ по численности 
населения вышел на второе место в Сибири после Ишимского. 



Сложившееся в Южном Зауралье земледелие оказалось способным 
обеспечить потребности в хлебе не только местного населения, но и 
населения горных заводов Урала. 

Сельскохозяйственные работы зауральских крестьян – сев и 
боронование. Курганский уезд. Конец XIX – начало ХХ вв.



Другой важной отраслью крестьянского хозяйства являлось 
скотоводство, обеспечивающее его тягловой силой, продуктами 
питания, сырьем для изготовления одежды и обуви. 



○ С курганской землей оказалась связана судьба 15 россиян — 
участников восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 
года. 

○ Декабристы отбывали ссылку в Кургане в разное время на 
протяжении 27 лет. Их письма, дневники, воспоминания 
сохранили для потомков немало уникальных сведений о Южном 
Зауралье второй четверти XIX века, о Кургане, о жизни его 
людей. 

Дом-музей декабриста М.М. Нарышкина. Курган, 2003 г.



В 30-е годы XIX века в Кургане начинается строительство 
Богородице-Рождественского собора. В растущем городе образовался 
второй приход. Собор славился своим благолепием, красотой резных 
иконостасов, иконами. 

Богородице-Рождественский собор. Курган, 1895 г.



В городе, застроенном почти исключительно деревянными домами, не 
редкостью были пожары. Для защиты от них была куплена первая 
огнегасительная машина, а позже было выстроено деревянное 
пожарное здание с каланчой, на которой во время пожара поднимали 
шары: один шар – если пожар в первой части города, два шара – если во 
второй. После сильных пожаров 1860-х годов, когда выгорело две 
трети города, стали активно строиться каменные и полукаменные 
дома в один и два этажа.



Проведение через Курган железной дороги способствовало небывалому 
экономическому подъему. Железная дорога сразу же «приблизила» 
Зауралье к европейской России. Значительно увеличился поток 
товаров. Две транспортные конторы – «Надежда» и «Россия», 
открытые на станции Курган, едва справлялись с объемом перевозок. 

Привокзальная площадь. Курган, 1915 г. 



🙢
Конец XIX века — время бурного 
развития маслоделия в Зауралье.

🙢 В 1894 году петербургский купец А.А. 
Вальков открыл в селе Утятском 
первую в Курганском уезде 
маслодельню. 

🙢 В 1896 г. датская фирма «Паллизен» 
начинает экспорт зауральского 
сливочного масла. В Кургане была 
открыта контора Союза сибирских 
маслодельных артелей. Его возглавил 
А.Н. Балакшин, став его первым и 
бессменным руководителем. 
Организация имела свои конторы в 
Москве, Берлине, Лондоне. Благодаря 
деятельности Союза Россия к 1912 г. 
по экспорту масла вышла на второе 
место в мире, уступив Дании. 



○ Октябрьская революция 1917 года была встречена 
зауральскими жителями с настороженностью. Лишь в январе 
1918 года советская власть стала утверждаться в крае. 
Зауральцы в полной мере испытали на себе трагедию 
братоубийственной гражданской войны: массовые расстрелы, 
реквизиции и др. После окончания военных действий против 
колчаковских войск, край был охвачен крестьянским восстанием. 

○ С 1923 по 1933 годы наш регион входил в состав Уральской 
области. Уральская область была разделена на три: 
Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую (позднее она 
стала называться Тюменской). Большая часть территории 
современной Курганской области вошла тогда в состав 
Челябинской. 



🙢

Курганская область в годы 
Великой Отечественной 

Войны

🙢 На фронтах Великой Отечественной сражались около 250 
тысяч зауральцев, из которых более 105 тысяч не дожили до 
Победы. 108 воинов за отвагу и мужество в годы войны были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

🙢 2 февраля 1943 г. весь мир узнал о разгроме и уничтожении 
окруженных под Сталинградом фашистских войск. С этого 
момента Красная армия прочно захватила стратегическую 
инициативу и, нанеся врагу огромные потери, добилась 
коренного перелома в борьбе с фашистскими захватчиками. 
Началось массовое изгнание оккупантов с захваченной ими 
территории. Причем победную точку поставили солдаты и 
офицеры 64-й армии под командованием нашего земляка, 
генерала Михаила Степановича Шумилова. 



Герой Советского Союза, 
генерал-полковник М.С. 
Шумилов.



Символично, что время 
рождения области совпало с 
этим величайшим событием 
Великой Отечественной 
войны. 6 февраля 1943 г. 
Президиумом Верховного 
Совета СССР был издан 
Указ «Об образовании 
Курганской области в 
составе РСФСР».



Значительные сдвиги в положительную сторону происходили в 
сельском хозяйстве. С начала 1950-х годов в области стала широко 
применяться система обработки почв и посевов, разработанная 
применительно к местным условиям полеводом колхоза «Заветы 
Ленина» Шадринского района Т.С. Мальцевым. 



Мировую известность получил Курганский научно-
исследовательский институт экспериментальной и клинической 
ортопедии и травматологии под руководством Г.А. Илизарова. 
Илизаровым был разработан аппарат внешней фиксации для нового 
метода сращивания костей. Практически безграничные 
возможности аппарата позволили новому методу выйти далеко за 
рамки традиционной ортопедии и травматологии.


