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Дорогие земляки и гости района!

Вы держите в руках краеведческий атлас – своеобразную «малую энциклопедию» 
одного из самых молодых районов Оренбургской области – Красногвардейского, 
которому в 2007 году исполнилось 40 лет. Четыре десятилетия – срок сравнительно 
небольшой. Но историю здешних мест и населяющих их жителей, которая уходит 
своими корнями в далёкое прошлое, ни в коем случае нельзя ограничивать только 
этими временными рамками.

Любовь к Отчизне начинается, как известно, с любви к малой родине, к своим 
землякам. У каждого из нас есть свой город, деревня, село, посёлок, при упоминании 
о которых невольно испытываешь волнение. Этот населённый пункт – большой или 
малый, старый или молодой, известный или тихий, с негромким названием – часть 
нашего сердца, то, что мы и называем своей малой родиной. Но любовь к родине 
только тогда обретает истинный смысл, когда наполнена конкретными делами.    
Одним из таких дел и стало издание краеведческого атласа Красногвардейского 
района. В нём вы найдёте достаточно полную информацию о вчерашнем 
и сегодняшнем дне района, окунётесь в мир его своеобразной природы, погрузитесь
в историю и, конечно же, познакомитесь с главным богатством территории –
её людьми. Наш район населяют представители около двух десятков национальностей 
со своей неповторимой самобытной культурой, которые всегда рады гостям.

Куда бы ни забросила вас в силу различных обстоятельств судьба, не забывайте 
свой родной край, милый сердцу уголок. Пусть «малая энциклопедия» района станет 
той живительной нитью, которая всегда свяжет вас с отчим порогом, укрепит в душе 
удивительное и невыразимое чувство Родины.

Владимир Ильичёв,
глава Красногвардейского района



На междуречье Тока и Малого Урана

Кинзельская гора
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Красногвардейский район расположен 
в западной части Оренбургской области, 
занимая срединную часть бассейнов 
Тока и Малого Урана. Охватывая площадь 
2,9 тысячи квадратных километров (2,3% 
от общей площади области), район имеет 
протяженность с севера на юг – 68,3 км, с 
запада на восток – 66,1 км. 
Общая протяженность границ района 
составляет 397 км.

Крайние точки района имеют следующие 
координаты:

- северная – 53°33‘40‘‘ с.ш., 53°08‘26‘‘ в.д.
- южная – 53°36‘11‘‘ с.ш., 52°31‘35‘‘ в.д.
- западная – 53°04‘8‘‘ с.ш., 52°43‘15‘‘ в.д.
- восточная – 54°2‘26‘‘ с.ш., 52°45‘42‘‘ в.д.
Красногвардейский район граничит

с Грачевским на западе, Матвеевским
и Пономаревским – на севере, 
Александровским – на востоке, 
Новосергиевским и Сорочинскими – на юге.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Красногвардейский район расположен 
в пределах возвышенности Общий 
Сырт, которая представляет собой 
пластово-ярусную равнину с останцами 
поверхностного выравнивания.

 На территории района преобладает 
широтное простирание тектонических 

структур. Глубокие, резко асимметричные 
долины Большого Кинеля, Умирки, Тока 
и Малого Урана, имеющие широтную 
ориентацию, расчленяют местность на 
ряд неравносклонных увалов – сыртов. 
Склоны южной экспозиции у них крутые, 
словно обрубленные (процессы денудации 
и эрозии расчленили их на множество 
крутоголовых приречных холмов. Склоны 
северной экспозиции – пологие и длинные, 
растянутые на несколько километров. 
Подножья северных склонов водоразделов 
незаметно переходят в надпойменные 
террасы, развитые почти исключительно по 
левобережьям рек.
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ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

в рекеТок ниже деревни Верхнеяиково – 86 м 
и урез воды в р.Малый Уран близ устья ручья 
Табунок – 95,5 м над уровнем моря.

Высшие отметки рельефа района – гора 
Маяк (307,2 м) и гора Ванякина Шишка           
(300,1 м) – находятся на междуречье Тока и 
Малого Урана. Низшие отметки – урез воды 



Красиковский яр
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Большая часть территории района 
сложена породами татарского яруса 
пермской системы – красноцветными 
песчаниками, конгломератами и 
аргиллитами, которые выходят на 
дневную поверхность в крутых 
правобережных склонах долин Тока и 
Малого Урана. Лишь река Турганник выше 
села Ивановка вскрывает аргиллиты и 
мергели так называемой сокской свиты 
верхнеказанского подъяруса.

Днища речных долин выстилают 
четвертичные и неогеновые 
отложения – пески, галечники, суглинки, 
иногда озерная известь (гажа). На склонах 
и междуречьях повсеместно залегают 
верхнеплейстоценовые делювиальные 
суглинки, которые на левобережье Малого 
Урана перекрывают сыртовую неогеновую 
толщу суглинков.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Район располагает большими запасами 
нефти, которые представлены Ибряевским, 
Горным, Токским и Кристальным 
месторождениями. Длительная разработка 
этих месторождений привела к нарушениям 
ландшафта, загрязнению почв и водоемов.

Очаги техногенного загрязнения 
ландшафтов района расположены на 
левобережье реки Табунок, в долине Малого 
Урана ниже с. Вознесенка, на водоразделе 
близ Ванякиной Шишки и п. Степной, а также 
в районе с. Ибряево. Эти очаги техногенного 
загрязнения являются своеобразным 
«историческим наследием» нефтепромыслов 
70–90 годов, которое нуждается
в экологической реабилитации.

На территории района имеются 
месторождения песка, глин, гравия, 
строительного камня (песчаника и 
известняка). Старые карьеры и каменоломни 
расположены на водоразделе рек 
Сарталка и Кристалка (гора Каматау), на 
притокских сыртах севернее с. Плешаново. 
Кирпичные глины добываются в ряде мест 
на левобережье Тока и Малого Урана для 
местных нужд.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА
Четвертичная система:
1 – Нерасчлененные четвертичные аллювиальные 
и делювиальные отложения – пески, галечники, 
глины и суглинки
2 – Озерные отложения – суглинки, глины, пески, 
галечники
3 – Нерасчлененные верхнеплиоценовые и 
четвертичные отложения – суглинки, глины, пески, 
галечники.
МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА
Триасовая система: 
4 – Нижний отдел. Молассовые отложения – пески 
и песчаники, конгломераты и галечники, глины

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА
Пермская система:
5 – Верхнетатарский подъярус. Молассовые 
отложения – песчаники, аргиллиты и глины, линзы 
конгломератов, тонкие прослои известняков
6 – Нижнетатарский подъярус. Молассовые 
отложения – песчаники, аргиллиты и глины, линзы 
конгломератов, тонкие прослои известняков, 
линзы медистых песчаников и конгломератов
7  - Верхнеказанский подъярус. Глины, алевролиты, 
известняки, мергели, доломиты, песчаники

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
I – НЕФТЬ (месторождения):
 1. Апрельское
 2. Умирское
 3. Графское

 4. Ибряевское

 5. Ивановское (Новоюласенское)
 6. Кристальное
 7. Донское
 8. Токское
 9. Руслановское
 10. Горное
 11. Родинское
 12. Сорочинско-Никольское
 13. Солоновское
 14. Красное
II – ГАЗ (месторождения)
 15. Ивановское (Новоюласенское)
 16. Родинское
 17. Сорочинско-Никольское
III – ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ
 18. Подольское месторождение



Река Ток выше села Красиково
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Главными водными артериями района 
являются реки Ток и Малый Уран. Для них 
характерно неравномерное распределение 
речного стока. Более 80% суммарного 
расхода приходится на 2–4 недели весеннего 
половодья.

Река Ток имеет широкую разработанную 
долину с глубокими плесами и омутами. 
Ширина реки в межень редко где достигает 
30–40 м. Для Малого Урана характерно 
русло с чередованием озерных плесов 
и стремительных узких проток, иногда с 
порогами и даже водопадами.

Наиболее значительные правые притоки 
Тока в пределах района – реки Зиганнек, 
Турганник, Кристалка. Весной бурные 
стремительные потоки, летом приобретают 
вид быстрых ручьев. Левобережные 
притоки Тока – Ишалка, Именинник, Енкла, 
Калтан, Кутерля – летом сильно мелеют и 
представляют собой едва струящиеся ручьи.

Из правобережных притоков Малого 
Урана можно выделить речки Яшка 
(у с. Яшкино), Кинзелька и Табунок, а из 
левобережных – пересыхающие ручьи 
Красный, Курносовка и Грачевка.

Северную часть района орошает река 
Умирка – левый приток Большого Кинеля.

Наиболее крупные пруды района: 
Кинзельский, Дубовый и Староникольский.

РЕЧНАЯ СЕТЬ



Размыв берегов на реке Зиганнек Степь на Плешановской горе

7

КЛИМАТ

Климат района характеризуется 
хорошо выраженной континентальностью, 
которую иллюстрирует большая амплитуда 
колебаний среднемноголетней температуры 
января (–15ОС) и июля (+21ОС). Среднее 
годовое количество осадков для района 
составляет 360–410 мм в год.

Снеговой покров на территории района в 
среднем залегает 145–150 дней, а его высота 
в конце зимы составляет от 30–40 см.

Продолжительность безморозного 
периода для с. Плешаново составляет 130 
дней. Сумма температур выше +10ОС на 
территории района превышает 2600О. Все 
эти показатели являются средними для 
территории Оренбургской области.

ПОЧВЫ

Почвенный покров района образован 
черноземами обыкновенными 
среднемощными преимущественно 
глинистого и тяжелосуглинистого состава, 
которые характерны для относительно 
ровных водораздельных пространств.

Для склонов и холмисто-увалистых 
междуречий характерны черноземы 
обыкновенные маломощные и 
эродированные. Фрагментарно на 
левобережье Малого Урана развиты 
солнцеватые обыкновенные черноземы.

Песчаные разновидности почв 
отмечаются на правобережье Малого Урана 
близ реки Табунок, а также на правобережье 
Тока ниже впадения реки Турганник.

Район имеет очень высокий процент 
распаханности (63%), что привело к 
вовлечению в оборот малопродуктивных 
эрозионноопасных земель. По подсчетам 
ученых пашня не должна превышать 38–42% 
от площади района. 

Остальную малопродуктивную пашню 
целесообразно после проведения 
специальных фитомелиоративных 
мероприятий перевести в 
высокопродуктивные пастбища и сенокосы.

Показательным примером удачной 
мелиорации бывшей пашни на песчаных 
землях является создание сосновых 
насаждений на правобережье Тока южнее 
с. Ивановки.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Естественная растительность района 
представлена:

- водораздельными березово-осиновыми 
и дубовыми колками;

- байрачными дубняками и березняками;
- приручьевыми черноольшаниками;
- пойменными лесами и остепненными 

лугами;
- фрагментами каменистых степей на 

холмистых междуречьях и приречных 
склонах;

- болотной растительностью 
водораздельных блюдцеобразных 
понижений и пойменных лиманов в долинах 
Тока и Малого Урана.



На берегах Тока и Урана
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Район характеризуется очень низкой 
лесистостью (всего 0,7%).

На территории района произрастает 
более 460 видов растений. Из них в 
Красную книгу России и Оренбургской 
области занесены: адонис весенний, ирис 
карликовый, ковыль Залесского, ковыль 
красивейший, ковыль перистый, копеечник 
крупноцветковый, копеечник Разумовского, 
люцерна решетчатая, прострел луговой, 
рябчик русский, тонконог жестколистный, 
тюльпан Шренка, чина Литвинова, шпажник 
черепитчатый, ятрышник шлемоносный.

Из других редких видов растений, 
нуждающихся в специальной охране, 
следует отметить: бересклет бородавчатый, 
василек русский, гвоздику Андржеевского, 
змееголовник Руиша, копеечник 
серебристолистный, кувшинку чисто-белую, 
лещину обыкновенную, льнянку слабую, 
ольху серую, прострел раскрытый, хвойник 
двухколосковый (кузьмичева трава).



9

ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ И ТИПЫ ПОЧВ



На Кочкарном болоте
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Распространение, численность и 
видовое разнообразие животных района 
тесно связано со структурой угодий. 
Современные местообитания животных 
являются результатом изменения природной 
среды человеком за относительно короткий 
исторический период.

В настоящее время млекопитающих 
на территории района представляют 14 
семейств и 6 отрядов. Из насекомоядных 
млекопитающих обычны еж, редко – 
обыкновенный крот и обыкновенная 

бурозубка. Рукокрылые представлены 
ушаном, водяной ночницей и двухцветным 
кожаном.

Повсеместно на пастбищно-степных 
и пахотных угодьях встречается 
рыжеватый суслик. За последние годы по 
территории района вновь расселяется 
сурок. Практически на всех водотоках 
можно встретить обыкновенного бобра. 
Хомяковые представлены обыкновенным 
хомяком, водяной полевкой, обыкновенной 
полевкой, темной полевкой и обыкновенной 
слепушонкой. 

ЖИВОТНЫЙ МИР



Озёрная чайка

Степной сурок
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В  районе обычны степная мышовка, 
большой тушканчик, степная пищуха, 
заяц-русак.

Относительно высокую численность 
имеет обыкновенная лисица, редок корсак, 
очень редки заходы волка. Из куньих 
отметим барсука, ласку, степного хорька, 
редки горностай, куница, норка. Небольшую 
численность на территории района имеют 
лось и косуля.

На территории района гнездится около 
110 видов птиц. До сельскохозяйственного 
освоения степи Общего Сырта были густо 
населены такими крупными птицами, как 
дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая 
куропатка. В настоящее время эти виды в 
районе очень редки. Очень редко, точнее, 
единично ныне гнездятся степной орел, 
могильник; чаще встречаются мелкие 
соколы: кобчик, обыкновенная пустельга.

Вблизи водоемов обычны чибис, 
луговой лунь. Кроме того, на водоемах 
гнездятся кряква, шилохвость, серая утка, 
широконоска, чирок-свистунок, а также 
лысуха, коростель. Для речных водотоков 
с песчаными и гравийными пляжами 
характерен кулик-сорока.

В лесных насаждениях района 
обычны вяхирь, обыкновенная горлица, 
обыкновенная иволга, а в населенных 
пунктах – кольчатая горлица, дрозд – 
рябинник.

В обрывах рек и оврагов гнездятся 
золотистая щурка, береговая ласточка. 
Самым обычным обитателем лугово-степных 
угодий является полевой жаворонок.

Из 7 местных видов рептилий наиболее 
обычны для района обыкновенный уж, 
степная гадюка, прыткая ящерица. Редки 
для района болотная черепаха, ломкая 
веретеница, медянка.

В реках и озерах района обитает 29 видов 
рыб. Наиболее  представительно в местной 
ихтиофауне семейство карповых. Это в 
первую очередь такие виды, как плотва, 
голавль, красноперка, язь, жерех, линь, 
пескарь, густера, лещ, серебряный и золотой 
карась, карп, сазан, уклейка.

Из хищных видов рыб наиболее обычны 
щука, европейский сом, окунь, судак. В реках 
и ручьях с каменистым дном нередки налим, 
голец (или вьюн), щиповка.

Многие хозяйства района в недавнем 
прошлом занимались рыборазведением. 
Наиболее крупное рыбное хозяйство с 
питомником, зимовальными и нагульными 
прудами было создано в 60–70 годы 
прошлого века в совхозе им. Пушкина.



Обрыв надпойменной террасы на реке Ток

Сыртовый увал Ванякина Шишка
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Геолого-геоморфологический фундамент 
территории района образуют отложения 
татарского яруса пермской системы, 
состоящие из красноцветных песчаников, 
аргиллитов с прослоями сероцветов 
и известняков. Именно эти породы 
повсеместно вскрываются на правобережьях 
Тока и Малого Урана, образуя столь обычные 
для западного Оренбуржья обрывы 
красноцветов, такие как Староюлдашевская 
Красная Круча, Карьяповская Красная 
Круча по реке Ток, гора Седловатка на 
правобережье Малого Урана ниже села 

Яшкино и другие. В рельефе водоразделов 
пласты плотных пермских пород нередко 
образуют своеобразные эрозионные холмы-
куэсты с крутыми южными склонами. Такова 
Ванякина Шишка, венчающая одну из куэст у 
поселка Степной — ландшафтный ориентир 
и ландшафтно-видовая точка Ток-Уранского 
междуречья. На склонах Ванякиной Шишки 
сохранился клочок ковыльной степи с 
куртинками ириса низкого и приземистыми 
зарослями кузьмичевой травы или хвойника 
двухколоскового. Северный полого-покатый 
склон Шишки одет березово-осиновым 
лесом.

Своеобразный ландшафт имеет 
холмисто-увалистый водораздельный 
массив в западной части района близ горы 
Маяк с высшей отметкой 307,2 м. На вершине 
горы сохранилась группа сарматских 
курганов. Гора Маяк – прекрасная 
ландшафтно-видовая точка. С ее вершины 
открывается панорама сыртовых степных 
ландшафтов с редкими березово-осиновыми 
и дубовыми колками, долинами малых 
речушек, разбегающихся в разные стороны: 
Ишалки, Кинзельки, Табунка, Чесноковки. 
В недавнем прошлом на вершинах этого 
сыртового массива гнездились степные 
орлы. Склоны и ложбины, опушки лесков и 
сегодня еще радуют пышным разнотравьем, 
кустарниковыми зарослями из степной 
вишни, бобовника, спиреи, чилиги, 
ракитника. Вместе с тем с этой горы видно, 
насколько уязвима девственная природа, 
насколько она беспомощна перед натиском 
техногенной цивилизации. Пять нефтяных 
месторождений в окрестностях этого 

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ



13

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

1. ЛЕС БОЛЬШОЙ (ЛОЗОВЫЙ)

2. НОВОЮЛАСКИНСКАЯ ДУБРАВА (УРОЧИЩЕ ДУБОВЫЙ ЛЕС)

3. МЕДВЕЖИЙ ОВРАГ

4. УТЕЕВСКАЯ ГОРА

5. КАРЬЯПОВСКАЯ КРАСНАЯ КРУЧА

6. ОЗЕРА ОЛЬХОВОЕ И ЛЕЩЕВОЕ

7. УРОЧИЩЕ КАМЕНЕЦ

8. ЛЕС УЗКИЙ

9. МОХОВОЙ ЛЕС

10. МОХОВОЕ, ЛЕБЯЖЬЕ И КОЧКАРНОЕ БОЛОТА

11. ЯМАНГУЛЬСКАЯ УРЕМА

12. ПОДОЛЬСКИЙ ДЕНДРОСАД

13. КРАСИКОВСКИЙ ЯР

14. ИВАНОВСКИЕ ДУБОВЫЕ КОЛКИ

15. КУТЕРЛИНСКИЙ ПАРК

16. ВАНЯКИНА ШИШКА

17. УРОЧИЩЕ СЕДЛОВАТКА

18. УРОЧИЩЕ МЕДВЕДКА

19. ПЕСЧАНАЯ ДЮНА НА РЕКЕ ТАБУНОК

20. ГОРА МЕРКЕДОНОВКА

21. КАЛИНОВЫЕ КОЛКИ

22. ВОДОПАД ШУМ

23. ЕРМАКОВСКИЙ ЛЕСОПАРК (ПАРК-УСАДЬБЫ ГИНТЕРА)
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урочища: Покровское, Горное, Родинское, 
Пронькинское, Баклановское со всей 
промысловой инфраструктурой давно 
действующих промыслов тяжелым бременем 
лежат на некогда благодатном ландшафте, 
печально «украшая» его трубопроводными 
траншеями, динозавроподобными 
качалками, пустырями действующих и 
бывших промплощадок, глубокими следами 
большегрузных вездеходов, дымными 
факелами горящего конденсата и следами 
былых аварий.

Отложения делювиальных склонов 
междуречий нередко вскрывают глубокие 
овраги. Образцом овражной эрозии, 
вызванной деятельностью человека, 
служит Ивановский овраг длиной около 
1 км. Он образовался в результате 
перераспределения поверхностного стока 
вдоль объездной дороги у села Ивановка.

Если на правобережьях рек района 
вскрываются красноцветы, то на 
левобережных ярах можно найти опорные 
разрезы придолинной апшеронской 
равнины, надпойменных террас и 
пойменных отложений. К востоку от 
п. Красиково река Ток образует на левом 
берегу Красиковский яр, в котором 
с поверхности до глубины 13–14 м 
обнажаются желтовато-светло-коричневые 
суглинки, ниже которых лежат пески и 
водоносные полимиктовые галечники. Ниже 
уступа коренной апшеронской равнины 
река вскрывает разрез высокой поймы, в 
котором преобладает известковый алеврит 
(озерная известь, или гажа), образованный 
многочисленными раковинами моллюсков.

Современные песчаные отложения 
эолового происхождения в виде бугристых 
песков (барханов) представлены в 
Новоташкентских песках на правобережье 
Малого Урана в 6 км к западу от Вознесенки. 
Новоташкентские пески – островок 
пустынного ландшафта среди степей. 
Признаками песчаных пустынь являются не 
только развеянные пески и характерные 
барханы высотой до 3 м, но и такие 
обитатели песков, как жук-скарабей, 
разноцветная ящурка и песчаные растения: 
прутняк, волоснец, селин и другие 
песколюбы.

Песчаные дюны по Малому Урану 
пересекает его приток ручей Табунок, 
вдоль которого проходит граница 
Красногвардейского и Сорочинского 
районов. В 2 км от устья ручей подмывает 
оригинальный правобережный песчаный 
яр высотой около 5 м. Это один из немногих 
естественных разрезов песчаных дюн в 
Оренбуржье.

Интереснейший ландшафтно-
гидрологический объект района – водопад 
Шум на реке Малый Уран. Еще в 1964 г. 
этот водопад высотой почти 3 м находился 
у поселка Свердловского. К настоящему 
времени он переместился вверх по реке 
на 6 километров. Здесь, ниже посёлка 
Ермаково, Малый Уран представляет собой 
цепочку глубоководных озеровидных 
плесов размером от 10–20 до 40 м. 
Озерки соединены быстрыми протоками, 
принимающими вид наклонных водопадов, 
прорывающихся через камышово-рогозовые 
заросли.

В пойме Тока рассеяно немало 
пойменных озер. Однако площадь их 
незначительна. Наибольшее внимание 
любителей рыбной ловли и отдыхающих 
привлекают озера-старицы Ольховое и 
Лещевое на левобережье Тока ниже деревни 
Нижнеильясово.

Водопад Шум

Плёс на реке Малый Уран
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На правобережье Тока выше 
с. Староюлдашево привлекает внимание 
озеро Кутерля с обширными зарослями 
водяных лилий. Еще одно озеро – Лебяжье – 
украшает пойму Тока близ села Юлты. На 
междуречном плато к северо-западу от села 
Ивановка получили развитие карстово-
суффозионные процессы, приведшие 
к образованию бессточных округлых 
западин с озерками и травянистыми 
кочкарными болотами. В ландшафте района 
они представлены Моховым, Лебяжьим и 
Кочкарным болотами диаметром от 200 до 
600 м.

В окрестностях этих болот выделяются 
лесные памятники природы, которые в 
миниатюре иллюстрируют четыре различных 
типа колков степной зоны Общего Сырта.

Ивановские дубовые колки на хорошо 
дренированном участке сыртового 
водораздела представляют собой эталон 
ландышево-снытевой дубравы степного 
Заволжья.

Болотные комплексы описываемого 
междуречья окаймляет небольшой 
массив березово-осинового Мохового 
леса, выросшего на слабодренированном 
плоскоместье. Моховой лес характеризуется 
развитием разнообразного кустарникового 
яруса из крушины ломкой, жостера 
слабительного, вишни степной, малины 
лесной, калины обыкновенной, бересклета 
бородавчатого, шиповника коричневого, 
боярышника кроваво-красного.

К водораздельным лесам вплотную 
подходит байрачный березово-липово-
осиновый лес Узкий. Еще ниже, на 
участке расширения долины ручья, идет 
Ямангульская урема, древостой которой 
состоит из ольхи черной, вяза гладкого, ивы 
пятитычинковой, ивы козьей, черемухи. 

Подлесок этого сильно увлажненного 
приручьевого лесочка состоит из смородины 
черной, калины обыкновенной, жостера 
слабительного.

Два живописных Калиновых колка 
(березово-осиновые лески с зарослями  
калины по опушкам) расположены в 
верховьях речки Калтанки южнее п. Калтан.

Самый крупный лесной массив 
района – Новоюласкинская дубрава (урочище 
Дубовое) имеет площадь 71 га. Возраст 
дубовых насаждений составляет около 85 
лет, высота до 26 м. Кроме дуба здесь растут 
клен остролистный, береза бородавчатая, 
липа, вяз гладкий, осина, ольха черная, 

ива трехтычинковая. Подлесок образуют 
черемуха, калина, рябина. Здесь находится 
одно из самых южных мест произрастания 
лещины обыкновенной и бересклета 
бородавчатого.

Комплексный ландшафтный памятник 
района представляет собой гора 
Меркедоновка, возвышающаяся над Малым 
Ураном почти на 70 м в 4 км западнее села 
Вознесенка. Гора является приречным 
эрозионным останцом с обрывистым 
склоном в сторону реки.  В обрывистом 

Головной пруд рыбхоза в бывшем совхозе им. Пушкина

Водораздельные лески в верховьях реки Умирки
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берегу обнажаются выходы красноцветных 
песчаников и конгломератов, а у подножия 
склона бьют небольшие родники. Северные 
и северо-западные склоны горы заросли 
дубом, вязом, липой, березой, осиной. 
Заслуживает внимания произрастание здесь 
терна колючего и бересклета бородавчатого.

Западнее горы Меркедоновки в Малый 

степей. Медвежий овраг и сегодня 
поражает дремучей байрачной дубравой 
с липой, вязом, кленом остролистным, 
березой, зарослями колючего терна. Здесь 
обитают лось, косуля, барсук, куница; 
гнездятся могильник, большой подорлик, 
тетеревятник, ворон.

Очень интересны во флористическом 
отношении остепненные склоны горы 
Меркедоновки. Здесь произрастает более 
120 видов растений и около одной трети из 
них являются региональными эндемиками, 
характерными для каменистых степей: 
оносма разноцветная, остролодочник 
колосистый, триния шершавая, астрагал 
скальный, астрагал прутьевидный. Здесь же 
произрастают краснокнижные виды: касатик 
карликовый, ковыль красивейший, ковыль 
перистый, полынь солянковидная, тонконог 
жестколистный.

Уран впадает овраг Медвежий. Этот овраг 
являлся прибежищем бурого медведя, 
исчезнувшего с территории района более 
150 лет назад. По рассказам старожилов 
села Кинзельки (и исчезнувшего пос. 
Новоташкент) первопоселенцы этих 
мест в начале XIX века застали медведей, 
обитавших в лесистых оврагах среди  

Водопад на реке Зиганник

Дубовые колки

Лесопарк Гинтера в п. Ермаково
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Группу лесокультурных памятников 
района образуют остатки насаждений, 
созданных в населенных пунктах в начале 
XX века.

Ермаковский парк (парк усадьбы Гинтера) 
был заложен в 1900 г. на площади 11 га. 
Насаждения состоят из дуба, сосны, тополя 
черного, клена остролистного, клена 
ясенелистного, березы, ясеня зеленого, 
груши. Сохранились отдельные экземпляры 
барбариса, бузины красной, яблони.

Основу Подольского дендросада 
составляют 16 сосен, посаженных в 
1911 г. на усадьбе Виллера. Дальнейшее 
формирование насаждений было 
продолжено по инициативе А. Г. Чибилёва 
в 1978 г., создавшего на этой усадьбе 
Подольский народный музей. В настоящее 
время коллекция дендросада состоит 
из сосны, кедра, березы, тополя 
бальзамического, тополя пирамидального, 
вяза гладкого, лиственницы сибирской, 
рябины, черемухи обыкновенной и 
канадской, ирги канадской, сирени 
обыкновенной и виргинской, ивы плакучей, 
тамариска изящного, можжевельника 
казацкого и других пород.

Небольшие по площади лесокультурные 
насаждения 1910–1912 гг. в виде трехрядной 
аллеи из сосны, ели, лиственницы, вяза, 
клена остролистного, боярышника и других 
пород сохранились в п. Кутерля.

Новый сосновый бор был заложен в 
семидесятых годах на песчаном склоне 
Ивановской горы, обращенной к долине 
реки Ток. Это один из показательных 
примеров лесомелиоративного освоения 
песчаных неудобий, появившихся в 
результате деградации пашни на легких 
почвах.

Особо выделяются дичающие 
лесонасаждения исчезнувшего поселка 
Каменец (ныне урочище Каменец, которое 
находится в 7 км к северу от районного 
центра Плешаново и вытянуто вдоль бывшей 
улицы параллельно ручью Березовому). 

Многие памятники природы района 
нуждаются в срочной защите. Они 
страдают от воздействия хозяйственной 
деятельности человека: освоения 
нефтяных месторождений, степных 
палов, неумеренных рубок, выпаса скота, 
транспорта. Памятники природы, как и 
родники, должны стать объектами особой  
заботы местных школ, лесничества, 
различных учреждений или, например, 
нефтяников, чья деятельность представляет 
наибольшую угрозу последним уголкам 
первобытной природы района.

Аллея сосен
в с. Подольск
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Можно только приветствовать 
инициативу руководства компании «ТНК-ВР» 
поддержать  издание краеведческого Атласа 
Красногвардейского района. Но авторы 
надеются и на увеличение инвестиций на  
экологические цели в рамках Программы 
по ликвидации «исторического наследия» 
нефтегазодобычи, которую реализует в 
последние годы главная нефтедобывающая 
компания Оренбургской области.

Гора Меркедоновка



19

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН (ВИД ИЗ КОСМОСА)



Скифская корчага рубежа VI-V веков до н.э. 

Браслет из серпентинита

Железная секира начала VI века до н.э.
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Первые систематические 
археологические исследования района 
начались немногим более 30 лет назад. 
В настоящее время это один из наиболее 
изученных районов Оренбуржья. На его 
территории известно более 50 памятников 
археологии от среднего каменного века до 
средневековья.

В 1974-1975 годах в Оренбургский 
краеведческий музей от жителей с. 
Ивановка стали поступать отдельные 
разновременные предметы из камня, 
бронзы, осколки керамики, собранные на 
развеваемой большой пойменной песчаной 
дюне близ устья реки Турганник, а также 
с поверхности пашни возле дюны. Этими 
предметами заинтересовался оренбургский 
краевед С. А. Попов (1905-1986). В 
1975 г. он организовал разведку в устье 
р. Турганник близ с. Ивановка. Им были 
собраны любопытная коллекция кремневых 
наконечников стрел, украшения из раковин 
(нашивные пластинки, бусы и т.п.) эпохи 
энеолита (медно-каменного века, V-IV тыс. до 
н.э.). 

В 1977 г. археолог Оренбургского 
государственного педагогического института 
Н. Л. Моргунова начала исследования 
памятников археологии Ивановского 
микрорайона. У устья р. Турганник в течение 
нескольких лет оренбургскими археологами 
раскопано несколько стоянок эпох мезолита, 
неолита, энеолита, бронзового века. В 
1977–1982 гг. при участии группы самарских 
коллег под руководством И.Б.Васильева 
(1948–2004) произведены раскопки 
неолитической Ивановской стоянки. 
Неподалеку от этого памятника было 
выявлено и в 1981–1982 гг. исследовано 
поселение эпохи энеолита, получившее 
название Турганникской стоянки. Обе 
стоянки являются сегодня классическими 
памятниками неолита-энеолита Восточной 
Европы. В 1978-1979 гг. в пойме р. Ток 
близ устья р. Турганник Н. Л. Моргуновой 
исследован еще один интереснейший 
памятник – Старо-Токская мезолитическая 
стоянка (X-VII тыс. до н.э.). В 1979 г. близ 

с. Юлты начаты раскопки I Токского селища 
позднего бронзового века (третья четверть 
II тыс. до н.э.), продолженные в 1990 г. 
О. И. Пороховой. Исследования Ивановского 
микрорайона были возобновлены в           
2003 г. археологом Института степи УрО РАН 
С.В. Богдановым, приступившим к раскопкам 
Ивановского могильника эпохи раннего 
железного века.

В 1985 г. О. И. Пороховой и 
С. В. Богдановым исследованы один из 
курганов II курганного могильника у с. 
Пролетарка и группа памятников у с. 
Кинзелька (I и II Кинзельские селища и 
I Кинзельский курганный могильник), 
датированных поздним бронзовым веком 
(серединой – третьей четвертью II тыс. до 
н.э.). В 1993 г. С. В. Богдановым раскапывается 
Грачевский курганный могильник раннего 
бронзового века (III тыс. до н.э.). Помимо 
археологов-профессионалов, многое для 
изучения районных древностей сделали 

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
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местные краеведы А. Г. Чибилёв,
Г. Я. Лаушкин, В. П. Каскинов, П. А. Белемаев,     
А. А. Балюбашенко.

Древнейшие археологические находки 
на территории Красногвардейского 
района относятся к среднему каменному 
веку. Старо-Токская мезолитическая 
стоянка, получившая свое название по 
месторасположению на берегу древнего 
русла реки Ток, располагалась на 
правобережье р. Ток близ устья р. Турганник 
в окрестностях с. Ивановки. На стоянке 
археологами открыты остатки небольшого 
округлого жилища, имевшего в центре 
очаг. За два года исследований коллекция 
собранных предметов составила более 
трех тысяч кремневых и костяных орудий, 
отражающих специфику культуры и 
хозяйства древних охотников и рыболовов: 
кремневые желваки, отщепы, нуклеусы, 
каменные отбойники и ретушеры для 
обработки кремня, ножевидные кремневые 
пластины, кремневые вкладыши ножей и т.д.

Эпоха неолита (VI–V тыс. до н.э.) является 
временем коренных изменений в жизни 
древнего населения нашей планеты. Именно 
в неолитический период человек научился 
изготавливать керамическую посуду, начал 
переходить от охоты и собирательства к 
скотоводству и земледелию. Неолит на 
территории Красногвардейского района 
представлен стоянками у сел Ивановка, 
Карьяпово и Яиково, а также одиночным 
грунтовым погребением у бывшего 
совхоза им. Пушкина. Ивановская стоянка, 
располагавшаяся на останце в пойме р. Ток 
при впадении в нее р. Турганник, дала 
огромное количество археологических 
находок (около 6000), относящихся к разным 
этапам нового каменного века Волго-Уралья, 
как раннему елшанскому (VI тыс. до н.э.), 
так и позднему – средневолжскому (V тыс. 
до н.э.). Большую часть находок составили 
кремневые, кварцитовые и яшмовые орудия 
(скребки, острия, ножевидные пластины 
и др.), фрагменты керамики, изделия из 
кости (острия, гарпуны, наконечники 
стрел и т.д.). Уникальной находкой эпохи 

неолита является жезл из лосиного рога, 
обнаруженный в 1982 году  местными 
жителями в разрушенном грунтовом 
погребении в обрыве реки Ток неподалеку 
от совхоза им. Пушкина. Он представляет 
собой посоховидный предмет, состоящий 
из овальной в сечении рукояти и резного 
изображения головы лося. По всей 
вероятности, захоронение принадлежало 
жрецу-шаману – мужчине 45–50 лет, 
относящемуся к протоевропеоидному 
типу. В настоящее время жезл хранится в 
Оренбургском областном краеведческом 
музее.

Переходный период от эпохи камня 
к эре металла – энеолит (V–IV тыс. до н.э.) 
представлен несколькими памятниками в 
окрестностях с. Ивановки. Прежде всего, 
стоит отметить большую коллекцию находок 
из разрушенного могильника на Ивановской 
дюне, включающую кремневые наконечники 
стрел, украшения из раковин, каменную 
булаву, миниатюрное тесло, небольшие 
кольца из мергеля и крупный браслет 
из серпентинита. Эти находки археологи 
относят к хвалынской археологической 
культуре Поволжья и Приуралья. Широко 
представлены материалы энеолита на 
Ивановской и Турганникской стоянках. 
Они включают каменные жезлы, 
костяные гарпуны и наконечники стрел, 
многочисленные кремневые орудия и 
осколки керамики.

На территории Красногвардейского 
района представлены памятники всех этапов 
бронзового века. К раннему бронзовому 
веку относится курганный могильник у  с. 
Грачевка, располагавшийся на левобережье 
р. Малый Уран в 2 км западнее села Яшкино. 
Курганы содержали в себе захоронения 
древнеямной культуры (III тыс. до н.э.). 
Носители этой культуры были древнейшими 
кочевниками Старого света, разводившими 
лошадей, мелкий и крупный рогатый 
скот. В могилах покойных укладывали на 
плетеные из растительных волокон циновки 
в положении на спине или на правом боку с 
подогнутыми ногами. Останки окрашивались 
порошком красной охры. Иногда вместе 
с телом покойного в могилу помещали 
глиняные сосуды, гораздо реже – медные 
предметы: ножи-кинжалы, боевые топоры, 
топоры-тесла, долота, шилья. 

Среднебронзовые комплексы в 
Красногвардейском районе встречены на 
многослойных Ивановском и Турганникском 
поселениях и представлены в основном 
осколками керамических сосудов 
уральской абашевской культуры (первая 
половина II тыс. до н.э.). Намного более 
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масштабно представлены поселенческие 
и погребальные памятники позднего 
бронзового века (середина – вторая 
половина II тыс. до н.э.), принадлежащие 
в основном срубной археологической 
культуре. Носители этой культуры 
занимались скотоводством, были искусными 
металлургами – почти на каждом поселении 
выявлены следы плавки меди. В курганных 
захоронениях у с. Пролетарка и Кинзелька 
найдены глиняные сосуды, пастовые бусы, 
бронзовая, плакированная золотой фольгой, 
височная подвеска.

Эпоха раннего железного века на 
территории Красногвардейского района 
представлена величественным курганным 
могильником скифо-сарматской эпохи у с. 
Ивановка, являющимся одним из наиболее 
северных княжеских некрополей степного 
Приуралья. Два самых крупных кургана 
могильника достигают 7–8-метровой 
высоты при диаметре от 70 до 120 м. На 
сегодняшний день в Ивановском могильнике 
раскопано два сравнительно небольших 
кургана, содержавшие несколько частично 
разграбленных в древности захоронений. 
Среди находок стоит выделить 120 
бронзовых наконечников стрел, лежавших, 
вероятно, в кожаном колчане, железную 
секиру, ритуальную костяную ложечку, 
украшенную головой хищника, золотую 
гривну, а также массивную чернолощеную 
корчагу. Характерно, что ведущие типы 
бронзовых наконечников стрел и железная 
секира, определяющие датировку комплекса 
в рамках V в. до н.э., обнаруживают массовые 
аналоги лишь в скифских материалах 
Северного Причерноморья. Ранее у 
подножия больших курганов Ивановского 
могильника местными жителями 
обнаружены два железных кинжала 
скифского типа (V век до н.э.).

Район имеет богатейшие культурные 
традиции, уходящие своими корнями в 
далёкое прошлое, о чём свидетельствуют 
археологические находки. На реке Ток, 
к примеру, в 1977 году были открыты 
несколько стоянок и могильник, 
относящиеся к концу каменного века. 
Раньше памятники этого периода в 
Оренбуржье не были известны. Раскопки 
велись в течение шести лет. Впервые были 
раскопаны поселения эпох мезолита, 
неолита, энеолита и бронзового века. 
Обнаружены тысячи изделий из кремня, 
яшмы и других пород камня, глиняная 
посуда, оружие и орудия труда из костей 
животных, украшения. Эти находки 
позволили говорить о самобытности 
культурного развития местного населения.

На раскопках Ивановских курганов



На берегах Тока и Урана

24

Земли, занимаемые ныне 
Красногвардейским районом, как и весь 
Оренбургский край, начали активно 
заселяться с 30-х годов XVIII века. В это 
время в связи с принятием Малым казахским 
жузом российского подданства, царское 
правительство организовало специальную 
экспедицию для строительства города 
Оренбурга и сооружения по Яику (Уралу) 
укреплённой пограничной линии. Благодаря 
успешной деятельности экспедиции вскоре 
был заложен Оренбург, переименованный 
впоследствии в Орскую крепость, и основан 
ряд крепостей по Яику, Самаре и Сакмаре. 
Ближайшей к району была Сорочинская 
крепость, в которой преобладали 
переселенцы из Симбирского уезда.

Заселение района башкирами 
происходило на землях по рекам Ток и 
Малый Уран. Некогда здесь располагались 
летние кочевья башкир. Однако до середины 
XVIII века у юмран-табынцев здесь не было 
постоянных населённых пунктов, имелись 
лишь хутора. С этих вотчин они платили 
ясак казне по 21 кунице в год. Лишь в 1684 
году башкир Курпеч-Табынской волости 
Уфимского уезда, из которой в начале XVIII 
века и выделились юмран-табынцы, Уметбай 
Мурзашев получил сберегательную грамоту 
на эту вотчину по реке Ток.

В 1757 году в связи с усилением 
крестьянской колонизации Башкирии 
и основанием деревень припущенников 
– выходцев из Поволжья – возбуждается 
дело о разрешении части юмран-табынцев 
переселиться из Уфимского уезда на 
их вотчину по реке Ток. Разрешение 
было получено. По высочайшему указу 
императрицы Екатерины  II от 26 января 
1764 года здесь поселяются 50 семей 
старшины Юмран-Табынской волости 
Каипкула Алыпаева. Затем ещё 20 семей 
старшины Ильяса Муллакаева занимают 
вотчину неподалёку от устья реки Ток. 
Наконец, сын Каипкула Исянгул там же 
поселяется с 23 семьями. Так в бассейнах 
рек Ток и Малый Уран (Чуран) образуется 
новая Юмран-Табынская волость, 
состоящая с середины XIX столетия из 
17 деревень: Нижнеяиково, Верхнеяиково, 
Нижнебахтиярово, Верхнебахтиярово, 
Кулманка, Нижнеильясово, Среднеильясово, 
Верхнеильясово, Малоюлдашево, 
Новоюлдашево, Староюлдашево, Булатово, 
Юлты, Байгужи, Абдульево, Бабичево, 
Новогумерово.

В 50–60-х года XVIII века, когда 
государство широко проводило 
насильственную христианизацию 
нерусского населения Среднего Поволжья, 
в Оренбургский край, и особенно в северо-
западную его часть, усилилась миграция 
татар, чувашей, мордвы. Татары прибыли 
в бассейн Тока из Казанской губернии, 
основав села Утеево и Ибряево. Крестьяне, 
как правило, переселялись самовольно, 
«сами собой, без письменных видов». 
Среди них выдвигались инициаторы 
и организаторы этого движения, так 
называемые «заводчики», именами которых 
нередко назывались новые места.

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Подольский музей – Башкирская комната
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ФРАГМЕНТ КАРТЫ РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ 1990 ГОДА

Чуваши, мордва, русские из Тамбовской, 
Курской, Орловской, Пензенской, 
Московской, Симбирской губерний стали 
селиться на свободных землях начиная 
с 1803 года. Поначалу большинство из 
них жили на хуторах, которые затем 
слились, образовав сёла. Так возникли 
Кинзелька, Петропавловка, Вознесенка, 
Грачёвка, Яшкино, Ивановка, Залесово, 
Старобогдановка и другие населённые 
пункты.

Впоследствии выходцы из этих сёл и 
других волостей Бузулукского уезда создали 
«отруба» – самостоятельные посёлки: 
Петропавловский, Калиновский, Горный, 
Новый Ташкент, Майский, Куштак, Еленополь, 
Юринский, Васильковка, Азнабаев, 
Берёзовый, Лозовой, Низовой и многие 
другие.

Начиная с 1910 года из Киевской и 
Полтавской губерний начали прибывать 
украинцы, которые образовали свои 
поселения – Егорьевку, Дмитриевку, 
Учкаин, Гремучий, Толстовку, Новоюласку, 
Херсоновку и целый ряд номерных 
посёлков: пятый, девятый, десятый и так 
далее.



Подольский музей
Немецкая комната

Немецкая семья
Фото начала XX  века

Гибертова мельница у села Плешаново
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Заселение района немцами приходится 
на конец XIX столетия. В 1890 году для 
немецких сельских общин Гальбштата 
и Гнаденфельда Бердянского уезда 
Таврической губернии, где проживали 
тогда менонниты, в Бузулукском уезде 
Самарской губернии куплена земля у 
купцов И. М. Плешанова и Ф. Ф. Красикова 
общей площадью 20 388 десятин. 
Впоследствии эта земля распродана от 
40 до 80 десятин на каждое хозяйство в 
зависимости от покупательной способности 
поселенцев. В 1891–1892 годах на этих 
землях возникает меноннитское поселение 
Новосамарское с 13-ю селами: Плешаново, 
Каменец, Юговка, Клинок, Калтан, Луговск, 
Подольск, Красиково, Кутерля, Донское, 
Долинск, Богомазово, Ишалка, позднее – 
Владимировка, Анненское, Равнополь.

Подольский народный музей располагает 
ныне копией Положения о заселении 
Самарской губернии Бузулукского 
уезда. Установлено, что она была снята 
с подлинника старостой из колонии 
Донское П. П. Герценом. Документы музея 
свидетельствуют, что купец Первой гильдии 
Ростовский наследственный Почётный 
гражданин И. М. Плешанов и Бузулукский 
купец Второй гильдии Ф. Ф. Красиков ранее 
купили эту землю у башкир по дешёвой 
цене. При покупке земли Красиков «лишку 
поприжал мужиков», то есть нажился. 
Донской аграрный банк (г. Ростов-на-Дону) 
выдал долгосрочный кредит общинам для 
расчёта с землевладельцами-продавцами. 
Позднее земля была закуплена у 
Слободчикова и других землевладельцев.

История Красногвардейского как 
самостоятельного района ведёт свой 
отсчёт с 1967 года. Прародителями 
Красногвардейского следует считать 
Люксембургский и Ивановский районы. 
Вообще же районное деление территории 
области впервые было утверждено 
Постановлением Президиума ВЦИК от 30 
мая 1927 года. Этот же документ упразднил 
уездное и волостное деление. На территории 
губернии возникло 16 районов, в числе 
которых значился и Ивановский. В декабре 
1934 года, когда из состава Средневолжского 
края была выделена Оренбургская область, 
образовались Ивановский и Люксембургский 
районы с административными центрами 
в сёлах Ивановка и Яшкино. В 1959 году 
произошло слияние двух районов в один 
– Люксембургский, который в 1962 году был 
упразднён и влился в состав Сорочинского 
района. И лишь пять лет спустя путём 
выделения из Сорочинского был образован 
Красногвардейский район.
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Во вновь организуемый район было 
передано 12 колхозов и 4 совхоза. 
Земельная площадь составляла 280,4 
тысячи гектаров, в том числе 175,1 тысячи 
– пашни. Общая численность населения 
на 1 января 1967 года составляла 32,6 
тысячи человек, 62% из которых были 
русскими. Районный центр располагался 
поначалу в селе Яшкино. Однако отсутствие 
перспективы дальнейшего роста села 
из-за природных ограничений заставило 
вскоре исполком облсовета выйти с 
ходатайством в Президиум Верховного 
Совета РСФСР о переносе райцентра в 
село Красногвардейское (так поначалу 
планировалось назвать новый райцентр). 
В дальнейшем решено было сохранить 
исторически сложившееся название села и 
именовать райцентр – Плешаново.

В 20-е годы прошлого столетия на землях, 
занимаемых ныне районом, преобладали 
главным образом середняцкие хозяйства, 
далее в процентном отношении следовали 
бедняки и батраки, насчитывалось 
небольшое количество крупных 
землевладельцев. Октябрьские события 
1917 года далеко не всем населением были 
восприняты однозначно. Многие немцы, 
главным образом богатые – Яков Виллер, 
Генрих Реймер, Гергард Тиссен и другие, 
под угрозой репрессий уехали в Канаду. 
Процесс эмиграции растянулся на несколько 
лет и продолжался вплоть до 1927 года. 
Хуторские земли больше не обрабатывались 
и становились залежами. Малоземельные 
крестьяне косили здесь траву на сено, 
частично сеяли хлеб.

После губительной засухи 1921 года 
сельское хозяйство стало постепенно 
увеличивать свои объёмы. Первые колхозы 
появились в районе в 1929 году. В то время 
в них вступали преимущественно бедняки 
и батраки. Первой была образована 
сельскохозяйственная артель имени Розы 
Люксембург. Следом возникают небольшие 
колхозы, число которых постепенно стало 
исчисляться десятками: имени Ф. Энгельса, 
«Рот-Фронт», «Салават», «Кампф», 
«Красный боевик», имени Блюхера, имени 
К. Либкнехта, имени Димитрова, «Красный 
скотовод», «Светлая жизнь», «Комсомолец», 

«Равнополь»… Большая часть крестьян 
объединяется в различных формах сельской 
кооперации: потребительской, кредитной, 
промысловой, животноводческой и так 
далее. В 1929 году организуется первая в 
Средневолжском крае молодёжная коммуна.

В эти годы появляются первые 
машинно-тракторные станции. В конце 
двадцатых – начале тридцатых создаются 
МТС имени Розы Люксембург, Новоуранская, 
Залесовская, Юлтыевская, имени Димитрова. 
В эти же годы организуются и первые 
совхозы – имени Ленина, имени Свердлова, 
имени Второй пятилетки.

В тридцатые годы зарождается 
будущая слава района как передового 
в животноводческой отрасли, которая в 
полной мере вновь проявит себя в 70–80-е 
годы. Инициатором социалистического 
соревнования среди колхозов района 
в конце 30-х годов была, в частности, 
племенная ферма колхоза имени 
Ф. Энгельса Подольского сельсовета. Многие 
животноводы ежегодно участвовали во 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 
Наиболее значимых успехов в полеводстве 
и, особенно, в животноводстве район 
добился в 70–80-е годы. Красногвардейский 
не раз становился победителем 
всесоюзного, всероссийского и областного 
социалистического соревнования. Уже через 
10 лет после своего образования, в 1977 
году, труженики района продали государству 
свыше 1 млн. 89 тысяч центнеров зерна, 
что позволило хозяйствам выполнить 
двухлетний план заготовок зерна на 
129%. В этот же год 30 доярок получили от 
каждой фуражной коровы от трех до пяти 
тысяч килограммов молока. Ещё через 10 
лет в районе насчитывалось свыше ста 
трехтысячниц, а средний удой от коровы 
составлял 2443 килограмма.

Золотыми буквами в трудовую летопись 
района вписаны имена полеводов и 
животноводов племзавода-колхоза 
(впоследствии агрофирмы) имени Карла 
Маркса, колхозов «Заветы Ленина», «Искра», 
совхоза имени Свердлова и других хозяйств.
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К числу чисто промышленных 
предприятий относится в районе только 
маслосырзавод «Красногвардейский», 
специализирующийся на производстве  
масла животного, сыров и цельномолочной 
продукции. В связи с резким сокращением 
поголовья и снижением молочной 
продуктивности скота в последние годы 
завод резко сократил объёмы производства. 
Малые объёмы поступления молока из 
хозяйств района пока не обеспечивают 
занятости коллектива и полноценного 
использования технических мощностей 
предприятия. В последние годы завод был 
временно закрыт. В настоящее время на 
нём произошла смена собственника и завод 
будет вновь пущен в эксплуатацию.

Кроме того, в районе имеется ряд 
обрабатывающих промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий: 
ООО «Подольский мясокомбинат», «Нер-
Ток», «Подольский кирпичный завод», 
«Колос». Последнее занимается не только 
производством, но и глубокой переработкой 
сельхозпродукции.

Специализация района – производство 
зерна и молочно-мясное животноводство. 
Главной зерновой культурой является 
яровая и озимая пшеница. Кроме того, 
в районе выращиваются подсолнечник, 
гречиха, площади которой значительно 
увеличены, просо. Четверть пахотных земель 
занята под кормовыми культурами.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь земельных угодий 
составляет 287,4 тысячи гектаров, в том 
числе 267,6 тысячи гектаров сельхозугодий, 
из них 179 тысяч гектаров пашни. Средняя 
урожайность зерновых составила в 
последние годы 10–11 центнеров с 
гектара. Наиболее высокая урожайность 
– 20,1 центнера с гектара – была достигнута 
в 1990 году. В районе насчитывается 
около 400 крестьянско-фермерских 
хозяйств, за которыми закреплено 
свыше 60 тысяч гектаров сельхозугодий. 
Основной организационной формой 
сельхозпредприятий являются 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ

сельскохозяйственные производственные 
кооперативы и общества с ограниченной 
ответственностью.

Из предприятий, обслуживающих 
сельское хозяйство, наиболее значимым 
является открытое акционерное 
общество «Красногвардейская 
машинно-технологическая станция», 
одна из 49 машинно-технологических 

станций, созданных в области в рамках 
реализуемой областной администрацией 
политики интеграции сельского хозяйства 
с промышленными предприятиями. 
В структуре предприятия имеются цеха 
реставрации, литейный, по ремонту 
комбайнов, станция технического 
обслуживания тракторов «К-700», а также 
мехотряд, мастерская, мельница, пекарня. 
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Предприятие имеет в своём распоряжении 
и обрабатывает 3800 гектаров земли.

В последнее десятилетие район заметно 
сдал свои прежние позиции, особенно 
в животноводстве. Произошёл резкий 
спад поголовья скота, что привело к 
значительному сокращению производства 
молока. В сельхозпредприятиях района 
насчитывается сегодня 7900 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 2900 коров. 
В крестьянско-фермерских хозяйствах 
и на личных подворьях содержится 
около 10 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Недостаток мяса в общественном 
производстве восполняется крестьянско-
фермерскими и личными подсобными 
хозяйствами.
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В настоящее время в районе 
предпринимаются меры для возрождения 
животноводческой отрасли. Поголовье 
крупного рогатого скота в общественном 
животноводстве планируется увеличить. 
При утверждении структуры посевных 
площадей ежегодно предусматривается 
увеличение посевов кормовых культур. 
Внедряются бобовые культуры, такие как 
вика и соя, богатые белками. Увеличиваются 
посевы льна. С 2006 года выращивается 
кукуруза на зерно. Улучшается технология 
производства животноводческой продукции. 
Почти всё маточное поголовье охвачено 
искусственным осеменением, отёл 
сдвигается на более благоприятное время 
года, увеличивается поголовье ремонтных 
тёлок. В итоге отдельные операторы 
машинного доения СПК «Агрофирма «Заветы 
Ленина» и ООО «Корус-Агро» уже сегодня 
получают от каждой фуражной коровы 
по 3 тысячи и более килограммов молока 
ежегодно.

В числе положительных тенденций 
развития сельского хозяйства является 
возрождение коневодства в СПК 
«Агрофирма «Заветы Ленина».

Возрождается и полеводство. 
Увеличиваются площади озимых культур, 
внедряются новые технологии при 
выращивании сортовых яровых культур.

В ходе реализации национального 
проекта «Развитие АПК» почти 600 жителей 
района, ведущих личное подсобное 
хозяйство, оформили кредиты. Для 
улучшения породистости и увеличения 
продуктивности скота в ООО «Корус-Агро» 
закуплено более 100 голов элитных 
животных айрширской и холмогорской 
пород.
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Основным транспортным предприятием 
района является открытое акционерное 
общество «Красногвардейскагропромтранс».
Оно образовано в 1972 году. Наиболее 
весомые экономические показатели 
были достигнуты в 80-е годы, когда на 
предприятии работало свыше 150 водителей 
на различных марках автомобилей. 
С началом перестройки объемы 
грузоперевозок резко упали. В настоящее 
время на предприятии трудится лишь треть 
первоначальной численности коллектива. 
Автомобильный парк составляют главным 
образом «КамАЗы» и «ЗИЛы». Новые 
экономические условия заставляют 
транспортников искать необходимые 
объёмы работ не только внутри района, 
но и за его пределами.

Предприятия связи представлены 
структурным подразделением 
Оренбургского филиала ОАО 
«ВолгаТелеком» и отделением связи 
Сорочинского почтамта ГУП «Почта 
России». Имеется 16 местных отделений 
связи, 18 автоматических телефонных 
станций. Абонентами Красногвардейского 
районного узла электросвязи являются 
4160 физических и юридических лиц. 
Все абоненты телефонной сети имеют 
возможность подключения к автоматической 
междугородной связи. В районе действуют 
170 радиоточек. Ведутся работы по переводу 
координатных АТС на цифровые. Широкое 
развитие получила сотовая связь.

ТРАНСПОРТ

Содержанием и ремонтом дорог 
занимается Красногвардейское дорожное 
управление. Оно обслуживает также 
52 моста и 179 водопропускных труб. 
Основными  производственными объектами 
управления являются асфальтобетонный 
завод производительностью 32 тонны 
асфальтобетонной смеси в час и 2 карьера.

Общая протяженность дорог по району 
составляет 326,5 километра. В райцентре 
имеется автостанция. Автобусное 
сообщение осуществляется по более чем 10 
направлениям, включая Оренбург, Самару, 
Уфу, Сорочинск и Бузулук.

СВЯЗЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Головной строительной организацией 
донедавних пор было закрытое акционерное 
общество ПМК «Красногвардейская». Но 
в связи со значительным сокращением 
объёма строительно-монтажных работ 
и недостаточным финансированием 
предприятие оказалось в сложном 
экономическом положении, было признано 
банкротом и расформировано.
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ЖКХ

Строительством занимаются в 
настоящее время общества с ограниченной 
ответственностью «Прима», «Строитель», 
«Агромонтаж», «Строй-Норма» и 
другие. За счёт совместного российско-
германского предприятия «Нер-Ток» 
организовано производство собственных 
стройматериалов. Выпуском кирпича 
и керамзитоблоков занимаются ООО 
«Подольский кирпичный завод» и «Яик».

В последние годы даёт знать о себе 
индивидуальное жилищное строительство, 
в том числе по линии областной программы 
«Сельский дом».

В год образования района продажу 
товаров населению производили 129 
магазинов районного потребительского 
общества. Сегодня число их резко 
сократилось – всего 41. Большая 
часть товаров реализуется частными 
предпринимателями, число которых 
неуклонно растёт. За счёт этого 
удовлетворяется постоянно растущий спрос 
населения на различные товары. Удельный 
вес индивидуальных предпринимателей 
в общем объёме товарооборота составляет 
40%. 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Частное предпринимательство взяло 
верх и в системе бытового обслуживания 
населения. Частично бытовые услуги 
оказывает акционерное общество «Луч», 
в структуре которого на сегодняшний день 
сохранён лишь единственный Дом быта 
– Плешановский.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
представлено муниципальным 
многоотраслевым производственным 
предприятием ЖКХ. В ряде сельсоветов – 
Подольском, Яшкинском, Токском, 
Пушкинском, Свердловском и других – 
созданы, либо создаются самостоятельные 
хозрасчётные коммунальные службы. 
На долю коммунальных приходится 
наибольший процент из общей суммы 
платных услуг, оказываемых населению.

Большая часть района газифицирована, 
газ подаётся почти в 8 тысяч квартир. Общая 
протяжённость газовых сетей составляет 
523 километра. Вторым по значимости после 
газового является электроотопление. Район 
полностью электрифицирован. Длина линий 
электропередач – 1340 километров. 
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Обучением и воспитанием детей 
заняты более 600 учителей, воспитателей 
детских дошкольных учреждений, а также 
свыше 200 педагогов дополнительного 
образования. 49 учителей имеют 
высшую, 229 – первую, 96 – вторую 
квалификационную категории. 9 ветеранов 
педагогического труда были удостоены в 
своё время высокого звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» – Андрей Андреевич 
Реймер, Роза Семёновна Мельниченко, 
Валентина Дмитриевна Баннова, Полина 
Лазаревна Дубовицкая, Халима Юсуповна 
Кидрячева, Мария Леонтьевна Лапшова, 
Клавдия Александровна Корчашкина, Анна 
Михайловна Иванова, Эльза Гергардовна 
Литке. Бывшему директору основной 
школы имени Даута Юлтыя Ринату 
Нажиповичу Ишбулатову присвоено 
звание «Заслуженный учитель Республики 
Башкортостан».

В 1981 году в районе был открыт филиал 
Сорочинского СПТУ № 8. В 1984 году 
он преобразован в Красногвардейское 
СПТУ № 59, а с 1995 года получил статус 
профессионального лицея. В лицее 
обучаются 320 учащихся. Обучение 
ведётся по шести специальностям. Кроме 
подготовки рабочих кадров организованы 
переподготовка и повышение квалификации 
рабочих по заявкам Центра занятости и 
за счёт средств населения.

Соцобеспечение населения 
осуществляется через районное 
управление социальной защиты населения, 
районное управление Пенсионного 
фонда, комплексный центр социального 
обслуживания населения (5 отделений, 
свыше 80 социальных работников), а 
также через представительство Фонда 
социального страхования. Открыты детский 
приют «Дубравушка» и Дом милосердия. 
В районе проживает почти 5 тысяч человек 
пенсионного возраста. Общее число 
получателей пенсий составляет свыше 
7 тысяч человек.

Система образования района 
включает в себя детские дошкольные 
учреждения, общеобразовательные 
школы, Дом творчества детей и юношества 
и профессиональный лицей № 59. В 
17 средних, 7 основных и 21 начальной 
школах обучаются в общей сложности 3500 
учащихся. 

Действуют 17 муниципальных детских 
дошкольных учреждений. Детские сады 
посещает 61% детей дошкольного возраста.

 При Доме творчества детей и юношества 
действуют 204 детских объединения, в том 
числе 5 военно-патриотических клубов, 
которые охватывают в общей сложности 
2250 детей. Созданы 14 групп раннего 
развития, в которых ведётся подготовка 
детей к школе. 

В числе лучших детских 
коллективов – народный ансамбль 
танца «Веселинки» (художественный 
руководитель Л. Г. Шишкина), театр моды 
«Ассоль» (Л. А. Шаповалова, И. В. Куликова), 
фольклорный коллектив «Ладушки» 
(Л. М. Чурсина), творческий коллектив 
«Вдохновение» (О. В. Луценко, Т. В. Манякова), 
объединение судомоделирования 
(Т. А. Хазиахметов).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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За годы своего существования лицей 
подготовил, переподготовил  и повысил 
квалификацию более трех тысяч рабочих. 
С 1994 года он является опорным для 
сельских профессиональных учебных 
заведений области. В 2000 году лицей 
вступил в областную ассоциацию 
учебных заведений непрерывного 
профессионального образования.

Медицинское обслуживание 
населения осуществляют центральная 
районная больница (7 отделений), две 
участковые больницы, 3 врачебных 
амбулатории, 40 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В декабре 2006 года пущено в 
эксплуатацию новое здание Яшкинской 
участковой больницы, в которой имеется 
стационар на 25 коек и амбулатория на 
60 посещений в смену. Общее число коек 
круглосуточного и дневного стационара 
составляет 239. В системе здравоохранения 
трудятся 59 врачей, один из них имеет 
высшую, 19 – первую квалификационную 
категории, одному – Николаю Петровичу 
Пугачёву – присвоено звание заслуженного 
врача Российской Федерации. Численность 
среднего медперсонала составляет 260 
человек. 

Благодаря реализации национального 
проекта «Здоровье» вдвое выросла 
зарплата врачей, более чем в полтора раза 
– у среднего медперсонала. В лечебные 
учреждения района поставлено новое 
диагностическое оборудование, 
приобретено два автомобиля скорой 
помощи. Перемены в отрасли будут 
способствовать укреплению первичного 
звена здравоохранения, существенно 
повысят оперативность и доступность 
оказания медицинской помощи жителям 
села. 

В ходе реализации национального 
проекта «Образование» две школы 
района – Красногвардейские № 1 и 2 и 10 
педагогов стали по итогам 2006–2007 годов 
обладателями президентского гранта, 
соответственно в 1 млн. и 100 тыс. рублей. 
Укрепляется материальная база школ, 33 из 
которых подключены к сети Интернет. 

В 2006 году состоялось открытие нового 
школьного здания в селе Новоюласка.

КУЛЬТУРА

В настоящее время в районе 
действует 41 клубное учреждение. Это 
районный Дом культуры, 17 сельских 
Домов культуры, 23 сельских клуба. 
В районе существует централизованная 
библиотечная система, имеющая 34 
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филиала. В районе функционирует 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств». 
Школа имеет два филиала – в Ишалке и 
Подольске. На двух отделениях – народном 
и фортепианном – в ней занимаются свыше 
100 учащихся. Красногвардейская входит в 
шестёрку лучших районных музыкальных 
школ области. Воспитанница школы Арина 
Карнаухова (преподаватель Ю. К. Климова) 
является участницей международного 
конкурса в Болгарии, где заняла третье 
место.

фольклорный народный коллектив 
«Утренняя звезда» (Л. Бахтиярова), группа 
«Лира» (С. Тукташев), клуб культуры 
общения (К. Е. Бубнов), театральный 
коллектив Подольского Дома культуры 
(Т. П. Кузнецова). Созданы 77 вокальных 
и фольклорных коллективов, действуют 
206 кружков, любительских объединений 
и клубов по интересам, объединяющие 
2550 человек – от детей до пенсионеров. 
Клубные работники – А. С. Филатов, 
Т. Г. Бояркина, Л. А. Филатова, Т. И. Нестерова 
и Н. И. Петрова удостоены Почётной 
грамоты Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ.

11 коллективов художественной 
самодеятельности носят звание 
«народного». В их числе хоры Подольского 
и Свердловского Домов культуры 
(художественные руководители 
Н. И. Петрова, Н. В. Гугнина), театр моды 
«Ассоль» (Л. А. Шаповалова, И. В. Куликова), 
вокальные ансамбли «Добро» (Л. М. Чурсина), 
«Чаровницы» (В. А. Трубникова), башкирский 

Ежегодно в районе проходят фестиваль 
народного творчества, праздник «Играй, 
гармонь!», праздник башкирской музыки и 
песни, профессиональный конкурс клубных 
работников «Грани мастерства». На базе 
района были организованы областные 
праздники русского фольклора (2005 г.) и 
немецкой культуры (2006 г.).

Гордостью района является Подольский 
народный историко-этнографический музей 
(руководитель В. Э. Сизикова). 
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Основателем и первым директором 
музея является Почётный член Русского 
Географического общества Александр 
Григорьевич Чибилёв. В 2006 году музей 
отметил своё 40-летие. Музей насчитывает 
более 3 тысяч экспонатов, ежегодно музей 
посещают около двух тысяч человек.

Красногвардейский район является 
родиной классика башкирской литературы 
Даута Юлтыя и народного сэсэна Мухаметши 
Бурангулова. Немалый след в его культурное 
наследие внесли члены Союза писателей 
СССР Алексей Ефремович Шилов и Сулейман 
Мингужевич Муллабаев, автор 11 книг 
и сборников стихов. 

В районе имеется 24 спортивных 
зала. Действует детско-юношеская 
спортивная школа, в которой, включая 
17 её филиалов, занимаются 750 учащихся. 
В школе – четыре отделения: волейбола, 
ручного мяча, настольного тенниса и 
борьбы самбо. Основными видами спорта, 
культивируемыми в районе, являются 
волейбол, настольный теннис, футбол, 
шахматы и борьба самбо. Красногвардейские 
спортсмены – постоянные участники и 
неоднократные призёры спортивных 
состязаний различного ранга, и прежде 
всего – зональных и областных сельских 
спортивных игр «Снежинка» и «Золотой 
колос Оренбуржья». Ежегодно проходят 
президентские состязания, а также 
соревнования «Старты надежд» (1 раз в 2 
года) среди школьников. 
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В районе один мастер спорта СССР. Этого 
звания удостоен тренер-общественник 
по борьбе дзюдо Иван Яковлевич Штоббе. 
Первый разряд по борьбе самбо имеет 
Андроник Окроян, по волейболу – Татьяна 
Королёва, Виктория Корнейчук, Наталья 
Канунова.

Единственная издаваемая в районе газета 
ведёт свой отсчёт с 1934 года. Именно в этот 
год под названием «Ударник колхозных 
полей» вышел первый номер газеты. 
В дальнейшем название неоднократно 
менялось: с 1 марта 1935 года по 28 декабря 
1952 года – «Голос ударника», с 1 января 
1953 года – «Знамя коммунизма». С апреля 
1962 года издание газеты было временно 
прекращено, поскольку в 1959 году 
произошло объединение двух районов 
– Ивановского и Люксембургского в 
один, который с 1962 года вошёл в состав 
Сорочинского района. 

В апреле 1959 года в газету «Знамя 
коммунизма» влилась «Коллективная мысль», 
издаваемая с 1935 года (первые три года она 
носила название «Красное знамя»), которую 
также можно считать прародительницей 
современной районной газеты.

Первый номер газеты под её нынешним 
названием «Красногвардеец» вышел 
1 мая 1967 года. Издается тиражом 5,5 
тысячи экземпляров. В декабре 2001 года 
осуществлён переход с высокой на офсетную 
печать. Редакционный коллектив газеты в 
2006 году удостоен премии губернатора 
Оренбургской области, является 
неоднократным победителем областных 
творческих конкурсов.

Несмотря на то, что Оренбуржье 
находилось в глубоком тылу, жители района 
приняли самое активное участие в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Достаточно сказать, что Ивановским и 
Люксембургским райвоенкоматами были 
призваны в ряды Красной Армии 7900 
человек, лишь 3890 из них вернулись 
впоследствии в родные дома. Имена 
погибших увековечены сегодня в 
четвёртом томе областной Книги Памяти, 
один из разделов которой посвящён 
Красногвардейскому району.

Красногвардейская земля является 
родиной четырёх Героев Советского Союза.

Николай Николаевич Завражнов, 
гвардии капитан, командир роты 
59-го отдельного штурмового инженерно-
сапёрного батальона 12-й штурмовой 
инженерно-сапёрной Мелитопольской 
Краснознамённой орденов Суворова и 
Кутузова бригады РГК. Уроженец села 
Грачёвка. Воевал с немецко-фашистскими 
оккупантами на Северо-Кавказском, 
Южном, 2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах, 
участвовал в освобождении Северного 
Кавказа, Крыма, Украины, Молдавии, 
Венгрии, Румынии и других стран. Звание 
Героя присвоено 12 апреля 1945 года за 
отвагу и мужество, проявленные при штурме 
Будапешта.

Михаил Иванович Осипов, гвардии 
лейтенант, командир стрелковой роты 175-го 
гвардейского стрелкового полка. Уроженец 
посёлка Курноска. Воевал на Степном, 2-м 
Украинском фронтах. Погиб 13 марта 1944 
года. Звание Героя присвоено 20 декабря 
1943 года за отвагу и мужество, проявленные 
при форсировании Днепра, захвате и 
удержании плацдарма на западном берегу 
реки.

Иван Григорьевич Подольцев, капитан, 
командир разведроты 263-й стрелковой 
Сивашской дивизии. Уроженец села 
Залесова. Воевал на Кольском, Юго-
Западном, Южном, 4-м Украинском фронтах. 
Погиб 8 мая 1944 года. Звание Героя 
присвоено посмертно 24 марта 1945 года за 
личное мужество и руководство передовым 
отрядом дивизии при освобождении 
Севастополя.

Иван Прокофьевич Сиваков, гвардии 
генерал-майор, командир 71-й 
гвардейской стрелковой ордена Ленина 
Краснознамённой дивизии. Уроженец села 
Ивановка. С начала войны и до дня гибели 
– 20 июля 1944 года – воевал на Западном, 
Сталинградском, Донском и других фронтах. 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
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Звание Героя присвоено посмертно 22 июля 
1944 года за отвагу, мужество и умелое 
командование частями дивизии в боях при 
форсировании Западной Двины и окружении 
Витебской группировки противника.

Четыре наших земляка – Иван 
Николаевич Бояркин, Александр Андреевич 
Будко, Иван Порфирьевич Мальцев и 
Николай Петрович Матвейкин – являются 
участниками легендарного Парада Победы, 
состоявшегося в Москве на Красной 
площади 24 июня 1945 года.

Высшей государственной награды – 
ордена Ленина в разные годы были 
удостоены ещё 15 наших земляков: Анатолий 
Михайлович Болдырев, механизатор 
совхоза имени Ленина, Надежда Егоровна 
Нестерюк, доярка колхоза имени 9 Января, 
Елизавета Генриховна Мартенс, доярка 
колхоза «Заветы Ленина», Василий Иванович 
Мелентьев, мастер животноводства совхоза 
имени Ленина, Екатерина Абрамовна 
Гамм, доярка колхоза «Комсомолец», 
Сергей Михайлович Исайкин, механизатор 
совхоза имени Свердлова, Сагадей 
Ишдавлетович Давлетов, механизатор 
колхоза «Родина», Пётр Иванович Дик, 
механизатор колхоза «Комсомолец», Пётр 
Павлович Болдырев, механизатор совхоза 
имени Ленина, Николай Корнеевич Гамм, 
механизатор колхоза «Родина», Николай 
Ефимович Бабин, механизатор совхоза 
имени Второй Пятилетки, Пётр Иванович 
Вибе, механизатор колхоза «Комсомолец», 
Николай Яковлевич Немытиков, механизатор 
совхоза имени Пушкина, Ксения Тихоновна 
Куц, звеньевая по выращиванию проса 
колхоза «Искра».

История района – это прежде всего 
его люди, своим самоотверженным, 
высокопроизводительным трудом внесшие 
весомый вклад в его мощь и процветание. 
В 1997 году по инициативе члена Союза 
журналистов России Зои Наумовны 
Кадура была учреждена Книга трудовой 
славы района. К настоящему времени в 
ней собран материал о 340 лучших людях 
района. Книгу по праву открывает Герой 
Социалистического Труда, механизатор 
совхоза имени Второй пятилетки Иван 
Дмитриевич Сапрыкин. Звания Героя он был 
удостоен за высокие трудовые достижения. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
подписан 23 июня 1966 года.



Лауреатом премии Ленинского 
комсомола стал дояр колхоза имени Карла 
Маркса Николай Николаевич Эннс. Немалый 
вклад в становление и развитие района 
внесли Андрей Абрамович Унгер, более 20 
лет возглавлявший исполком районного 
Совета народных депутатов, Николай 
Степанович Сыроватко, руководивший 
районной организацией КПСС, Александр 
Лазаревич Шевченко, руководивший 
управлением сельского хозяйства, 
руководители хозяйств – Абрам Францевич 
Креккер, Анатолий Фёдорович Нестерюк, 
Александр Николаевич Жарков, Виктор 
Александрович Ёлтышев и другие. 

Большой вклад в развитие 
животноводства Оренбургской области внес 
Александр Григорьевич Чибилёв, многие 
годы возглавлявший государственную 
племенную станцию по развитию таких 
пород крупного рогатого скота, как красная 
степная, симментальская, шортгорн, красная 
датская, джерсейская.

Красногвардейский район является 
одним из муниципальных образований 
Оренбургской области, наделённых статусом 
муниципального района. Представительным 
органом местного самоуправления 
является Совет депутатов муниципального 
образования Красногвардейский район, 
исполнительно-распорядительным 
органом – администрация 
Красногвардейского района, возглавляемая 
главой района. Судебная власть 
представлена Красногвардейским 
федеральным районным судом и мировым 
судьей.

Жители района гордятся своими 
земляками, в числе которых – бывший член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, ныне директор 
Оренбургского НИИ мясного скотоводства 
Александр Григорьевич Зелепухин, депутат 
Государственной Думы Виктор Леонидович 
Нефедов, главный федеральный инспектор 
по Оренбургской области Пётр Николаевич 
Капишников, первый заместитель министра 
сельского хозяйства области Анатолий 
Георгиевич Попов, член-корреспондент 
Российской Академии наук, вице-президент 
Русского Географического общества, 
директор Института степи Уральского 
отделения Российской Академии наук 
Александр Александрович Чибилёв, 
академик Инженерной академии России, 
доктор технических наук, бывший главный 
научный сотрудник института горного 
дела имени А. А. Скочинского Михаил 
Иванович Устинов, член-корреспондент 
Ракетно-артиллерийской академии, 
заместитель генерального директора 
Уральского машиностроительного завода 
по качеству Анатолий Григорьевич Тарнаев, 
бывший генеральный директор ОАО 
«Элитные семена Южного Урала», доктор 
сельскохозяйственных наук Р. Х. Абдрашитов 
и другие известные люди.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Чибилёв А. Г. -  организатор племенного дела 
в Оренбургской области, основатель и первый 

директор Подольского народного музея
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РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТОВ:

1. Дмитриевский

2. Залесовский

3. Ивановский

4. Кинзельский

5. Нижнекристальский

6. Никольский

7. Новоюласенский

8. Плешановский

9. Подольский

10. Преображенский

11. Пролетарский

12. Пушкинский

13. Свердловский

14. Староникольский

15. Токский

16. Яшкинский
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Административным центром 
района является село Плешаново, 
насчитывающее 3,8 тысячи жителей. 
Асфальтированной автодорогой райцентр 
связан с городом Сорочинском – 63 
километра, к которому район испытывает 
социально-экономическое тяготение, а 
также с Оренбургом – 227 километров. 
Недостатком транспортного положения 
райцентра, как и всего района в целом, 
является удалённость от железных дорог.

СХЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Своё название райцентр получил по 
фамилии купца первой гильдии, Ростовского 
наследственного почётного гражданина 
Ивана Михайловича Плешанова. В 1890 
году немцы-меннониты Гальбштадтской 
и Гнаденфельдской сельских общин 
Бердянского уезда Таврической губернии 
приобрели у купцов И. М. Плешанова и 
Ф. Ф.Красикова земли в Бузулукском уезде 
Самарской губернии общей площадью 
20 388 десятин по 34 рубля за десятину с 
расчётом до 1933 года. В 1891-1892 годах на 
этих землях были образованы 13 посёлков, в 
числе которых значилось и Плешаново.

Население района по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 
года составляет 25,3 тысячи человек. 
Район довольно плотно заселён, плотность 
населения – 9,2 человека на квадратный 
километр, что на 2,8 превышает показатель 
средней плотности сельского населения по 
области. Длительное время относительно 
стабильная численность населения в 
последнее десятилетие начала сокращаться, 
главным образом из-за выезда в Германию 
немецкого населения. На долю лиц моложе 
трудоспособного возраста приходится 23%, 
трудоспособного возраста – 58% населения.

В последние годы район заметно 
«постарел». Сегодня каждый четвёртый 
его житель – пенсионер. На численности 
населения, его национальном составе 
в немалой степени сказалась миграция. 
Миграция, преимущественно из стран 
СНГ, способствовала стабилизации и даже 
некоторому росту численности населения.

Почти все население района относится 
к индоевропейской, алтайской и уральской 
языковым семьям. В национальном составе 
до недавнего времени преобладали 
русские и немцы (соответственно 43 и 
25 процентов по данным переписи 1989 
года). Число последних сведено теперь к 
минимуму в связи с выездом абсолютного 
большинства немецкого населения на 
постоянное местожительство в Германию. 
Кроме того, в районе проживают башкиры, 
украинцы, казахи, мордва, татары, чуваши 
и представители некоторых других 
национальностей – всего их около двадцати.

Конфессиональная принадлежность 
населения, также как и этнический состав, 
обусловлены прежде всего географическим 
положением как всей Оренбургской области 
в целом, так и Красногвардейского района 
в частности. Преобладающими религиями 
в районе являются православие и ислам 
суннитского толка. Кроме того, часть 
населения исповедует и другие религии. 

В Плешаново и Яшкино действуют 
Богоявленская и Михайло-Архангельская 
православные церкви, в Донском и 
Подольске функционируют общины 
евангельских христиан-баптистов. Имеются 
молитвенные дома. В сёлах Плешаново и 
Староюлдашево строятся мусульманские 
мечети.

В последнее время даёт о себе знать 
рост национального самосознания. В 
наибольшей степени он характерен для 
башкир, свидетельством чему является 
создание Красногвардейского районного 

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
СХЕМА СЕЛА ПЛЕШАНОВО



Церковь в селе Яшкино
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Наименование 
сельсовета

Наименование населённых 
пунктов, входящих в состав 
сельсовета

Дмитриевский посёлок Кристалка
село Петровское

Залесовский село Залесово
село Владимировка

Ивановский село Ивановка

Кинзельский

село Кинзелька
посёлок Александровка
село Вознесенка
деревня Петропавловка
посёлок Степной

Нижнекристальский посёлок Нижнекристалка
посёлок Учкаин

Никольский деревня Никольская
посёлок Фрунзенский

Новоюласенский село Новоюласка

Плешановский

село Плешаново 
посёлок Донской
деревня Верхнеильясово
посёлок Клинок
деревня Малоюлдашево
деревня Новоюлдашево
посёлок Юговка

Подольский

посёлок Подольск
посёлок Калтан
посёлок Красиково
посёлок Кутерля
посёлок Луговск
село Староюлдашево

Красногвардейский район состоит из 16 сельсоветов, включающих в себя 59 населенных пунктов.

Наименование 
сельсовета

Наименование населённых 
пунктов, входящих в состав 
сельсовета

Преображенский

село Преображенка
село Ибряево
село Утеево
село Покровка

Пролетарский

посёлок Пролетарка
деревня Верхнеяиково
посёлок Ишалка
деревня Карьяпово
деревня Нижнебахтиярово

Пушкинский

посёлок Пушкинский
село Старобогдановка
село Юлты
посёлок Юринский

Свердловский

посёлок Сведловский
посёлок Ермаково
село Новопетровка
посёлок Степной
посёлок Южный
посёлок Отделение 5

Староникольский село Староникольское
посёлок Гремучий

Токский

село Токское
посёлок Долинск
посёлок Комсомолец
деревня Нижнеильясово
деревня Среднеильясово

Яшкинский

село Яшкино
посёлок Горный
село Грачёвка
посёлок Дрыгин-Сад
посёлок Майский

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

башкирского культурно-просветительского общества имени Мухаметши 
Бурангулова.

Национальный состав населения района по данным переписи 2002 
года (представлены основные национальности), человек:

русские – 13 498
башкиры – 6056
татары – 1693
украинцы – 1327
немцы – 1259
казахи – 623
мордва – 245
цыгане – 152
армяне – 116
белорусы – 80
чуваши – 64
таджики – 53
узбеки - 46
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Выпущен в свет первый географический атлас Красногвардейского района. Именно здесь в 60-е годы 
прошедшего века я стал заниматься географией и археологией. В те годы мое родное село Яшкино было 
райцентром Люксембургского района. Затем в Люксембургский район был влит Ивановский район. А в 
1962 году все мы стали сорочинцами – в результате укрупнения был создан в новых границах Сорочинский 
район, поглотивший мелкие административные единицы. И хотя с 1966 года я не живу на берегах Тока и 
Малого Урана, именно этот край стал для меня не только родиной, но и местом, где были получены первые 
географические и краеведческие уроки от моего отца Александра Григорьевича Чибилёва (1915–2003).

34 года своей жизни посвятил отец сельскому хозяйству Красногвардейского района и всей Оренбургской 
области. Он долгие годы был организатором и директором государственных племенных станций. Занимался 
коневодством и конным спортом, птицеводством, но главным делом его жизни было разведение племенного 
красного степного скота, завезенного в оренбургские степи немцами – переселенцами с юга Украины в конце 
XIX века. Красногвардейский район на долгие годы стал, по сути, не только областным, но и всесоюзным 
центром передового опыта по племенной работе с красным степным скотом.

Но в 1976 году отец, уйдя на пенсию, оставил большое племенное дело, сосредоточился на работе в 
колхозе-племзаводе им. Карла Маркса, в бывшем правлении которого вскоре появился один из первых в 
Оренбуржье сельских народных музеев. Именно в музее, проработав здесь еще около 20 лет, он осуществил 
свою мечту стать краеведом, историком, естествоиспытателем. Работая директором Подольского музея, 
отец с помощью руководителей хозяйств организовал планомерное озеленение населенных пунктов. 
Вместо клена и карагача на улицах, в палисадниках, вблизи производственных зданий появились сосна, 
ель, лиственница, береза, рябина, липа. Был организован завоз плодовых деревьев и кустарников, а также 
винограда. Саженцы и сеянцы весной и осенью развозились по селам и усадьбам или выдавались желающим.

От отца я получил первые представления о памятниках природы. Так появились в моих полевых 
дневниках водопад Шум на Малом Уране, гора Седловатка близ села Яшкино, овраг Ямангул с родником, 
Моховой лес, Кочкарное болото и т.д. Отец научил меня не только выделять памятники природы, но и читать 
язык Земли – географические названия. А ежегодные в течение 10 лет двухмесячные сенокосные экспедиции 
стали не только трудовым семестром в летние школьные каникулы, но и настоящими уроками по ботанике, 
зоологии, особенно ихтиологии. Эти знания мне оставалось только закрепить в университете.

Проехав с отцом во время его бесконечных командировок по хозяйствам не только все уголки района, но 
и многие места Оренбургской области, я убедился, как мало мы знаем о природном и историческом наследии 
нашего края, как мало мы узнаем об этом в школе. Но больше всего удручало то, что о природе и истории 
края практически не было книг, атласов, альбомов. А еще больше удручало то, что земельная политика, 
проводимая государством, и культура хозяйствования оставляли мало шансов для выживания последних 
уголков дикой природы и ее обитателей. Под влиянием отца появились идеи организации сети особо 
охраняемых природных территорий, создания географической энциклопедии и географического атласа 
Оренбургского края. Так, после окончания Воронежского университета, в 70–90 годы ушедшего века мне 
удалось выявить около 1200 памятников природы, 511 из них в 1998 году стали государственными. Появился 
первый в России степной заповедник «Оренбургский», а после долгих трудов в 2007 году – национальный 
парк «Бузулукский бор». Порой мне кажется, что в своей уже 40-летней исследовательской деятельности 
я ничего не придумывал, а просто внедрял в теорию и практику уроки отца. А главным его уроком было 
вести полевой дневник, записывать, осмысливать и фотографировать все увиденное. Первые мои выезды 
в своеобразные экспедиции состоялись в уже очень далеком 1955 году, а первые дневниковые записки 
появились в 1957 году. К окончанию Луговской (ныне Подольской) школы в 1966 году у меня уже был 
приличный архив рукописей и собственных карт, нарисованных на ватмане по результатам маршрутной 
глазомерной съемки.

Целенаправленная работа над составлением краеведческой и географической энциклопедии 
Оренбургского края увенчалась созданием в 1996 году первого в Оренбурге академического научно-
исследовательского института географического профиля – Института степи Российской академии наук. 
Теперь уже десятки моих коллег и учеников трудятся на ниве Географии нашего степного края. Одним из 
плодов этого труда является представляемый краеведческий атлас Красногвардейского района. И мне бы 
хотелось, чтобы во всех школах районах появились свои исследователи родного края. А еще я надеюсь, что 
руководители района, а также организаторы аграрного производства, нефтяники, все жители района найдут 
время и возможности позаботиться о сохранении наследия этого замечательного края.

Александр Чибилёв, 
вице-президент Русского географического общества

ноябрь 2007 года
г. Оренбург

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА






