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Трудно найти человека, который хотя бы 
раз в жизни не спросил себя, почему именно 
так, а не иначе названы его родная деревня 
или город, речка, текущая под окном, сине-
ющие на горизонте горы...

Географические названия – топонимы – 
обычно старше нас. Есть среди них совре-
менники первопоселенцев Челябинской 
крепости. Многое, очень многое могут рас-
сказать топонимы о жизни наших предков. 
Но географические названия – это и наше 
настоящее. Нет имени у места – и чело-
век уже не чувствует себя его хозяином. А 
в каждом новом имени по-своему отражена 
наша эпоха. Наконец, географические на-
звания – это и наше будущее. Они могут на-
долго пережить нас – на века и даже тыся-
челетия. 

В нашей работе мы исследуем один 
из видов топонимов: ойконимы. Они вклю-
чают названия любых населённых пунктов. 
Выделяют несколько подклассов ойкони-
мов. Астионимы – вид ойконимов, который 
включает названия городов. Комонимы – на-
звания сельских поселений. Более подробно 
мы исследовать их не будем, потому что со 
временем населенные пункты менялись со-
ставом, численностью, переходили из стату-
са заимок в другие статусы. Поэтому мы все 
населенные пункты будет относить к классу 
ойконимов. Еще мы встречаемся с одним 
из классов топонимов – гидронимами. Это 
класс топонимов, который включает на-
звания всех водных объектов – рек ручьёв, 
источников, колодцев прудов озёр, океанов 
и их частей. Ввиду обилия водных объек-
тов номинации гидронимы подразделяются 
на подклассы. Потамонимы – названия рек, 
ручьёв. Это один из многочисленных топо-
нимических подклассов на планете. Лим-
нонимы – вид гидронимов, который вклю-
чает названия озер, прудов, водохранилищ. 
В нашей работе мы сталкиваемся и с тем, 
и с другим подклассом.

Актуальность работы связана с тем, 
что топонимические исследования являют-
ся одним из перспективных направлений со-
временного краеведения, ориентированного 
на изучение и сохранение региональной то-
понимии как памятника истории и культуры 
народа. Описание топонимов г. Челябинска 

и его окрестностей представляет интерес 
для выявления основных закономерностей 
в формировании лексической системы дан-
ного региона.

Цель работы – определение списка 
населенных пунктов, названных первопо-
селенцами, которые основывали казачьи 
заимки, ставшие населенными пунктами г. 
Челябинска и его пригорода. 

Для достижения цели исследования 
определены следующие задачи:

1. Составить алфавитный указатель 
первопоселенцев Челябинской крепости 
по описи, проведенной генералом А.И. Тев-
келевым.

2. Проанализировать населенные пун-
кты, указанные в казачьих ревизиях.

3. Выявить топонимы, семантика кото-
рых совпадает или не совпадает с фамили-
ями первопоселенцев и определить их про-
исхождение.

4. Составить таблицу этих топонимов.
В данной работе мы немного затронем 

причины возникновениями населенных 
пунктов именно этими семьями. Также  уде-
лим внимание уже исчезнувшим с карт на-
селенным пунктам, основанным нашими 
предками.

Объект: топонимы Южного Урала.
Предмет: история возникновения насе-

ленных пунктов г. Челябинска и его окрест-
ностей.

Методы: сравнительно-исторический, 
семантический, структурно-словообразова-
тельный, сравнительно-сопоставительный, 
описательный, элементы этимологического 
анализа.

1. Формирование населения 
Челябинской крепости. Списки 

первопоселенцев
В 1960 гг. Иван Васильевич Дегтярёв 

заказал в московском архиве РГАДА фото-
копию выявленного им документа о перво-
поселенцах новых крепостей, построен-
ных в 1736–1737 по дороге в Оренбург 
из Сибири. Это было «Доношение» в Сенат 
из канцелярии Оренбургской комиссии о за-
писавшихся в городовые казаки крестьян 
по состоянию на конец апреля 1740 года. 
Весной 1996 вышла книга краеведа «Челя-
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бинская старина». Сотрудники цИКН Челя-
бинска успели подготовить и издать за пол-
года до смерти краеведа единственный 
на сегодняшний день сборник с краевед-
ческими материалами краеведа. Газетные 
публикации разных лет вошли в этот сбор-
ник. Лишь список первопоселенцев спешно 
был подготовлен для сборника. Некоторые 
места этого документа имеют «белые пят-
на» и мелкие погрешности из-за спешки 
и практически трудно читаемых слов, они 
обозначены звездочкой. Нами  описаны 
183 фамилии глав семейств, которые при-
были и записаны в Челябинскую крепость. 
Больше всех в списке крестьян Дворцового 
ведомства. Первопоселенцы малую новую 
родину называли Чилябинская крепость. 
Подлинник хранится в московском архиве 
РГАДА, фонд Сената 248, опись 3, книга 
144, листы 781– 835 об. А фотоплёнка долж-
на храниться в цИКН Челябинска. Однако, 
в настоящее время сотрудники цИНК за-
трудняются ответить на запрос о наличии 
этих документов.

Александр Иванович Тевкелев, будущий 
основатель Челябинска, набирал первопо-
селенцев, руководствуясь указаниям, изло-
женным в приказе императрицы от 11 (22) 
февраля 1736 года: «Крайних сибирских 
и теченских слобод из крестьян записать 
в казаки охотников до тысячи». Поэтому 
наш первостроитель набрал государствен-
ных крестьян с семьями из Шадринских 
земель, Далматова монастыря, Теченской 
слободы. Так же записал он в челябинскую 
крепость семьи мастеровых, в основном, 
с демидовских заводов. Всех записанных 
Александр Иванович тут же принял в ка-
заки и снабдил бумагой для открепления 
с прошлых мест. На новом месте житель-
ства новоиспечённые казаки получили 
материальную помощь для обустройства 
и пополнения инвентаря. На каждую семью 
нарезали пашенные земли и луга. Ведь каза-
ки – это служивый люд, который в мирное 
время сам обеспечивает себя пропитанием. 
Вообще, казак по своему социальному ста-
тусу – это и крестьянин, и воин, и погра-
ничник. Так как все первые жители были 
приняты в Оренбургское казачье войско, то 
Челябинск стал казачьим поселением. В об-
щей сложности, мужчин, годных в казаки, 
в этих семьях насчитывалось триста семь-
десят девять человек. Крестьянские семьи 
в то время были большими – по пять-десять 
детей, и поэтому население Челябы с са-
мого начала было больше тысячи человек. 
Первыми поселенцами Челябы были Смо-
лины, Баландины, Бутаковы, Шершнёвы, 
Невзоровы, Шиловы, Полетаевы.  Из масте-
ровых жителями крепости стали Синегла-

зовы, Завьяловы, Колбины, Красильниковы 
и другие, всего около двухсот семей. Мно-
гие из фамилий первопоселенцев сегодня 
отмечены на географической карты нашего 
города и области. Об этом писал Дегтярев 
И.В. «В бору Селябском»/И.В. Дегтярев//
Челябинская старина: сб. ст. и материалов 
по истории Челябинска раннего периода.

 В промемориях (донесениях, за-
писках), написанных А. И. Тевкелевым ар-
химандриту Далматова монастыря Порфи-
рию из строящейся Челябинской, а затем 
из Чебаркульской крепостей, с 5 по 20 сен-
тября 1736 года по старому стилю, то есть 
практически с первых дней строительства 
Челябинска, говорится о крестьянах Далма-
това монастыря, записавшихся на житель-
ство в новой крепости. Всем, кто решил 
переселиться в Челябу, как предписано в од-
ном из «официальных» документов, «под 
дворы места отвести велено, и ныне для за-
брания жен их и детей и скарбу своего також 
и для собрания с полей посеянного хлеба 
и продажи хоромного строения отпущены 
в означенные их жилища на срок сентября 
по 15 число Того ради тебе пречеснейшему 
отцу архимандриту Перфилию з братиею, 
по силе помянутого ея императорского ве-
личества указу, вышеписанных крестьян ко 
означенному сроку в Челябинскую крепость 
выслать для селения, не чиня им никакова 
препятствия или задержания, дабы они мог-
ли заблаговременно к зиме исправитца хотя 
малым строением и заготовлением сена».

2. Формирование окрестностей 
Челябинской крепости

Анализ списков 1739 года, проведен-
ный И.В. Дегтяревым, выявил, что 129 се-
мей были набраны из крестьян зауральских 
слобод, остальные семьи не имели посто-
янного места жительства – выходцы пре-
имущественно из северных районов Евро-
пейской России, они еще не осели на новом 
месте. Часть крестьян, которые в переписи 
1739 г. указаны как крестьяне Далматова 
монастыря, в упоминавшихся промемориях 
полковника А.Тевкелева названы выходца-
ми из различных поселений Европейского 
севера России. В.В. Пестерев отмечал, что 
родившихся в Зауралье среди записавших-
ся было не так уж много. Особый интерес 
в именном списке поселенцев представляют 
те из них, по фамилиям которых получили 
свое название когда-то разбросанные во-
круг Челябинска многочисленные казачьи 
заимки и станицы, деревни и поселки. Эти 
именные названия сохранились, они всем 
известны и произошли от таких фамилий 
первопоселенцев, как Бухарин(о), Исаков(о), 
Першин(о), Чурилов(о), Баландин(о), 
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Сухомесов(о), Казанцев(о), Полетаев(о), 
Заварухин(о), Шигаев(о), Фатеев(ка), Шерш-
нев (Шершни), Долгий (Долгая) и пр. Их 
общей особенностью являлась большесе-
мейственность. Семьи в 8–12 человек встре-
чались довольно часто, а некоторые насчиты-
вали свыше 15–20 человек.

Нами был составлен алфавитный пере-
чень вышеуказанной таблицы со списком 
первопоселенцев по именам глав семейств. 
Она отображена в Приложении №1. 

Казаки на правах местных хозяев осва-
ивали окрестные земли. В результате от-
селение казаков из города количество каза-
чьих дворов уменьшилось. Зато появились 
казачьи слободы. Вокруг города около озёр 
расположились семьи Синеглазовых, Смо-
линых, на хороших луговых местах у бора – 
семьи Першиных, Шершнёвых. Подальше 
от города поселились Полетаевы, Балан-
дины, Бутаковы, Долгих. Их фамилиями 
названы сегодня сёла, города и районы Че-
лябинской области.Остались имена старин-
ных посёлков Смолино, Першино, Шершни, 
Сухомесово, Фёдоровка, Фатеевка, Исаково, 
Чурилово. Они носят имени первопоселен-
цев, в большинстве казаков Челябинской 
крепости, пожелавших жить своим хозяй-
ством на выселках.

Выделенные фамилии являются основа-
телями различных населенных пунктов Че-
лябинской области. Ранее они назывались 
казачьи заимки.  Мы вынесли их в отдель-
ный список, расположенный по алфавиту, 
для удобства в пользовании.

Список фамилий первопоселенцев, создававших казачьи заимки  
за пределами городских стен

1 Баландин Иван Павлов сын 
2 Бутаков Степан  Осипов сын 
3 Бухарин Осип Петров сын 

4
Долганов Петр Дементьев сын *(Долгунов)* Долгунов – прочтение И.В.Д. В тексте окон-
чание трудно читаемое; более вероятная запись – прозвище Долган; по местной легенде 
основатель села Долгодеревенского.

5 Заварухин Семён Андреев сын 
6 Казанцов Афонасий Иванов сын 
7 Костылев Степан Иванов сын 
8 Медведев Иван Герасимов сын 
9 Малых Фома Иванов сын
10 Рябков Данило Андреев сын 
11 Мысов Семён Федотов сын 
12 Петров Леонтий Гурьев сын 
13 Синеглазов Емельян Семёнов сын 
14 Смолин Савва Онисимов сын 
15 Фотеевых Иван Андрианов сын 

16 Ширистинев** Шерснёв  Данило Минеев сын – осовременил фамилию И.В.Д. В источни-
ках и в топонимике города и области упоминаются и другие варианты фамилии.

Как мы видим, этих семей немного. Они 
наиболее многочисленны, что указывается 
в переписях генерала Тевкелева. Предпо-
лагаем, что именно многочисленность была 
причиной их переселения за стены крепо-
сти. Для того, чтобы содержать большую 
семью нужно было строить новые дома 
для сродников, создающих отдельные се-
мьи, нужно было больше пахотной земли 
для прокорма.

До 1795 г., года проведения 5-й Гене-
ральной ревизии, казачье население учи-
тывалось по крепостям и поэтому сведения 
о казачьих деревнях очень редко встреча-
ются в архивных источниках, включая пла-
ны и карты ХVIII в. Некоторые деревни 
были смешанного типа: в одних жили го-
сударственные или дворовые крестьяне со-
вместно с казаками, в других – без казаков. 
Крестьян переписывали при проведении 
ревизий в 1763 и 1782 гг. в каждой дерев-
не и у каждого владельца дворовых людей.  
В 1744 г. канцелярия Исетской провинции 
(куда в те годы относилась территория об-
ласти) приняла два важных решения: «О 
казачьих заимках для содержания скота 
и о помощи проезжающим» и «О строи-
тельстве мельниц и договорах о земле». 
На основании этих документов по дорогам 
и при мельницах появились жилища; в по-
следующие годы казакам разрешили зани-
маться на заимках земледелием – были соз-
даны условия для зарождения постоянных 
населенных пунктов в пределах земельных 
дач крепостей.
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Таблица  1 
Деревни Челябинской крепости – 41; крестьянские или крестьянско-казачьи  

упоминаются в ревизских сказках 1763, 1782 гг.

№ Крестьянские Крестьянско-казачьи
1 Баландина Барышева
2 Долгодеревенская Глубокинская
3 Казанцева Есаульский
4 Кайгородова Заварухинский
5 Каштакская Касаргинский
6 Кременкульская Кисилева
7 Малышева Костылевой
8 Першина Круглая
9 Полетаева Медведева (Сычево)
10 Прохорова Медиак (река Медиак)
11 Синеглазова Мысова
12 Сосновая Парфетьева (Ключевка)
13 Харлушевская Пермякова
14 Шигаева Полинова
15 Трифановский
16 Ужовский
17 Чернакова 
18 Чипышева
19 Чурилово
20 Щербаковский

Добавим этот список еще рядом насе-
ленных пунктов: Фатеева, Смолина, Иса-
кова, Бухарина, Шершнева, заимки каза-
ков-первопоселенцев, хотя в их описании 
указывается, что основаны они семьями, 
которые попали в перепись генерала Тев-
келева. Фамилии их мы тоже видим в этом 
списке: Фотеевых Иван Андрианов сын, 
Смолин Савва Онисимов сын, Бухарин 
Осип Петров сын, Ширистинев** Шерснёв  
Данило Минеев сын. 

Все деревни стояли при дороге Большая 
сакма в Бухару через Еткульскую крепость 
или же на реке Миасс (зимняя дорога в Чум-
ляк и Челябинск). 

Некоторые фамилии были настолько 
многочисленны, что не удовлетворились 
только одним наименованием заимки. На-
пример, фамилия казака Смолина трижды 
упоминается на карте нашей области – это 
озеро, поселок и станция. Семья этого по-
селенца была одной из самых многочис-
ленных в крепости и насчитывала свыше 
20 человек. Регистрационная запись в пере-
писной книге 1740 года поведала следующее 

о смолинском семействе: «Сава Онисимов 
сын Смолин двадцати восьми лет, у него 
жена Анна Никитина дочь двадцати восьми, 
дети Василиса трех, Анна году, братья Ан-
дрей сорока, Иван тридцати пяти, Михайло 
сорока пяти (далее перечисляются имена 
жен и детей смолинских братьев. Родом он 
и братья ево Исетской провинции Шадрин-
ского города деревни Мыльниковой, а отец 
их родом был Кунгурского уезда дворцовой 
крестьянин, в подушной оклад положены 
во оной деревне Мыльниковой и платили 
с пяти душ. В Челябинскую крепость за-
писаны в прошлом 1736 году полковником 
Тевкелевым».

3. Сохранившиеся до наших 
времен топонимы, основанные 

первопоселенцами Челябинской 
крепости

Конечно, не все деревни дожили до на-
ших времен. Ниже представлена таблица 
сохранившихся сейчас населенных пунктов.
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Таблица 2

Топонимы г. Челябинска и его окрестностей, связанных с фамилиями первопоселенцев

№ Наименова-
ние Год создания История создания

1 2 3 4

1 Бухарино 
деревня XVIII в.

Проживает 82 человека на настоящее время. Расположена 
на реке Зюзелга. Заложили в XVIII веке заимку первопоселен-

цы из Челябинской крепости Бухарины.

2 Костыли 
деревня XVIII в.

Бывшая заимка первопоселенца Челябинской крепости Ко-
стылева С.И. В наше время превратилась в поселок дачников. 

Постоянных жителей в деревне – 15 человек.

3 Синеглазово 
поселок

Официаль-
ным годом 
основания 

села считает-
ся 1748 г.

Фамилия казака Синеглазова встречается дважды – в назва-
нии поселка и озера. Поселок Синеглазово, назван по осно-
ванному в конце 18 века казачьему выселку из Челябинской 
крепости, который по фамилии первопоселенца назывался 

Синеглазово. Официальным годом основания села считается 
1748 г. Озеро Синеглазово получило имя от заимки Синегла-

зовых, первопоселенцев Челябинской крепости. Двадцать два 
человека было в этой семье в 1736 году

4 Малышево 
деревня XVIII в.

Расположена в Сосновском районе. Старинное поселение, 
основано до 1763 года крестьянами и казаками. Названо 

по имени первопоселенца, выходца из Челябинской крепости. 
В 1748 году здесь проживали братья Малышевы – “посадские 
люди”. В 1795 году деревня Малышево насчитывала 16 дво-

ров, 100 жителей.

5 Долгодере-
венское село XVIII в.

Существует несколько версий происхождения названия села:
1 версия: Однажды на земли в районе реки Изюлги (Зюелга) 
приехал казак Долгий, и самый первый обосновался здесь. 

В честь него было названо село. У казака было много дочерей 
и не одного сына, поэтому его корни затерялись.

2 версия: Село Долгое было названо так, из-за его длины 
по обеим сторонам реки, а так же дороги его были с трудными 
подъёмами, именовавшимися в то время тягунами, т.е. боль-
шими, долгими, длинными. По переписи населения за 1763 г. 

оно так и значится: деревня ДолгА.
3 версия: Название Долгой дали первопоселенцы, которые 
прибыли в Челябинскую крепость из деревни Долгой Оку-
невского дискрикта, Курганской области или по фамилии 

выходца из Челябинской крепости «Петра Дементьева, сына 
Долгунова» (также из тех мест). 

6 Исаково по-
селок XVIII в.

На южной окраине города и на развилке дорог в Оренбург 
и Чебаркуль вырос из хутора поручика из Челябинской крепо-
сти Бориса Исакова. Его хутор и дворовые из крещеных баш-
кир упоминаются в документе 1782 года, а наделять офицеров 
землей стали с 1746 года. По ревизской сказке 1826 года это 

уже казачий поселок.

7 Першино по-
селок XVIII в.

Первоначальное название Рябкова, возник при мельнице Д. 
А. Рябкова. Первопоселенцы крепости из деревни Першиной 
Шадринского дистрикта Медведев, Панов, Панков, Пастухов 

закрепили память о малой родине. До 1840 года в деревне 
жили казаки и государственные крестьяне.

8  Щербаков-
ский поселок XVIII в.

В списке 1740 на листе 784 об Василий Герасима сын Щерба-
ков 35 лет. Щербаковы обзавелись заимкой на речке Зюзелге; 
она превратилась в дальнейшем в крупный поселок Щерба-

ковский  Есаульской станицы.

9
Сосновка 

поселок  (или 
Сосновая 
деревня)

в XVIII 
веке возник 
при мель-

нице

Мельниками были Бутаков, Беляев, Шершнев. Налог с при-
были они платили еще в 1768 году. Деревня известна и по III 
ревизии 1763 года. Сосновский – первопоселенец Челябин-

ской крепости.

10  Фатеевка по-
селок XVIII в.

Память о первопоселенце Челябинской крепости И.Фатееве. 
Основана деревня в начале XIX века. Из болот возле поселка 

вытекает речка Фатеевка и впадает в озеро Шелюго.
Заключение
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Окончание табл. 2

11 Чипышево 
село 

Село осно-
вано в конце 
девятнадца-

того века

Обосновали его Уральские казаки Иван Павлович Чипышев, 
Василий Павлович Чипышев и Пётр Павлович Чипышев. 
В честь них и назвали село. Большая часть жителей носит 

фамилию Чипышевы. В селе и в наше время живут гражда-
не с этой фамилией. Население Чипышево составляет около 

400 человек.

12
Ключевка 

(Парфентье-
ва) деревня

XVIII в.
К Долгодеревенскому поселению относится деревня Клю-

чёвка (старинное название «Парфентьева»). Основана после 
1744 года семьей первопоселенца Челябинской крепости 

Парфентьева О.Т. на р. Ключ, левом притоке Зюзелги.

13 Смолино по-
селок

Смолино – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском 
районе Челябинской области (Саргазинский сельский совет). 
Название русское, дано по расположенному рядом выселку 

казака Смолина. 
Смолинский – старинный казачий хутор в Ленинском районе 
города Челябинска. Ныне не существующий. Название дано 
по фамилии казака Исетского войска, основателя хутора. Ху-

тор основан казаком Исетского войска Смолиным в XVIII веке 
как выселок из Челябинской крепости. 

Смолинский – старинный казачий посёлок на территории 
Советского района города Челябинск (Смолинский сельский 
совет). Поселение основано Смолиным – казаком Исетского 

казачьего войска (входившего в состав Оренбургского нерегу-
лярного войска) как выселок из Челябинской крепости. Озеро 

Смолино. Дворовый крестьянин С. А. Смолин из деревни 
Мыльниковой Шадринского дискрита был в числе и первопо-
селенцев Челябинской крепости. Через заимку его фамилия 

вытеснила старое название озера Ирентик.

14 Шершни  по-
селок

2-й половине 
XVIII века

Микрорайон в центральном районе Челябинска, в западной 
части города. Население – 2800 человек. Основан во, упоми-
нается в архивных документах в 1795 как казачий выселок 

Даниила Шерстнёва. Водохранилище Шершни.

15 Бутаки де-
ревня XVIII век Название дано по имени первопоселенца, выходца из Челя-

бинской крепости Бутакова.

16 Петровка по-
селок 1829 г. Названию этой станицы послужила фамилия первопоселенца 

Петрова Леонтия Гурьевича жителя Челябинской крепости.

17 Заварухино 
деревня XVIII век Основана при впадении Сорочьего лога в реку Зюзелга перво-

поселенцами Челябинской крепости.

18
Большое 

Баландино 
село

XVIII век Находится в 10 км восточнее райцентра с. Долгодеревенского 
на левом берегу р. Миасс.

19
Медведево 
(Сычево) 

село
1784 г.

Основано казаком Медведевым как хутор на отводных землях 
Челябинской крепости на реке Бишкиль. Во второй половине 

19 в.у села Медведево открыт ряд месторождений золота.

К сожалению, многие деревни исчезли: 
деревня Мысы под Кременкулем. деревни 
Чернакова, Полинова, Пермякова, Киселева, 
Смолинский хутор также не найдены нами 
на карте Челябинской области. Люди пере-
селяются из деревень в города. Это проис-
ходит во всем мире, но в России особенно 
быстрыми темпами. Даже катастрофиче-
скими. Российские деревни исчезают чуть 
ли не ежедневно. И Южный Урал не исклю-
чение. Возможно, мы прочтем когда-нибудь 
о них у этнографа и краеведа Владимира Те-
плова, который задумал уникальный проект, 
аналогов которому нет в стране, – «Книгу 

памяти российских деревень». Работа над 
книгой уже ведется несколько лет. И начал 
Владимир Теплов, конечно же, со списка 
наших южноуральских деревень. Увы, и их 
становится все меньше. Деревни первопо-
селенцев не являются исключением.

И, конечно, нашей задачей является со-
хранение для истории, для потомков, на-
звания деревень, год их создания, фамилию 
основателя, причину возникновения. На-
деемся, этот труд внесет свою скромную 
лепту в дело сохранения памяти наших 
предков, названий мест, которые они осно-
вывали. В нашей работе мы составили ал-
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фавитный указатель первопоселенцев Че-
лябинской крепости по описи, проведенной 
генералом А.И. Тевкелевым 1739–1740 гг., 
составили таблицу крестьянских и кре-
стьянско-казачьих деревень по Ревизским 
сказкам 1768 и 1795 гг., выявили топонимы, 
семантика которых совпадает и не совпада-
ет с фамилиями первопоселенцев, состави-
ли список ныне существующих топонимов, 
произошедших от фамилий первопоселен-
цев Челябинской крепости. 

Т.о. цель нашей работы достигнута 
и отображена в табл. 2 «Топонимы г. Челя-
бинска и его окрестностей, связанных с фа-
милиями первопоселенцев».
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