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                                                    Братская могила у церкви 
 
В Верхнеуральске по инициативе ветеранов города собираются благоустроить братскую могилу 
красных партизан, находящуюся в парке у Николаевского собора. Краеведов попросили собрать 
о ней информацию, но как оказалось, вопрос этот не такой уж и простой.  
                                           

                                                  Начало советского некрополя 
 
Вот одно из первых сообщений о захоронении при 

Советской власти в 1918 году: «Похороны борца за 

свободу. 28 апреля состоялись похороны с 

воинскими почестями погибшего в бою под 

Черниговским посёлком доблестного 

красноармейца Якова Якубенко. После 

отпевания в Благовещенской церкви, гроб с 

телом усопшего при звуках музыки был 

торжественно перенесен к собору, в ограде 

которого т.Якубенко и похоронен. Над могилой 

были произнесены речи тов. Ивановым, 

Филатовым и Шеметовым» (1).  Это важное 

свидетельство того, что захоронения были и у 

Благовещенской церкви, разрушенной в 1935 году 

(сейчас на этом месте Советская площадь), что 

тогда произошло с могилой Якубенко, и было ли 

его перезахоронение, сведений нет.                                                                                                                                                    

Следующая публикация «Торжество 1 мая» 

сообщает, что после митинга на Николаевской 

площади у здания Совдепа (ныне Центр занятости): 

«… Под звуки марсельезы Совет, боевые дружины и народ направились в ограду собора к 

могилам павших героев. Раздалось могучее пение народа похоронного марша, сливавшееся 

со звуками музыки. Все опустились на колени. Над могилами были произнесены 

прочувственные речи… Раздались залпы…» (2). Получается, что у Николаевской церкви до 1 мая 

1918 года уже находились советские захоронения, но кому они принадлежали до сих пор 

неизвестно, но и это ещё не было «братской могилой».                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                         Возникновение «Братской могилы» 18 мая 1918 года    

В конце марта 1918 года Верхнеуральск был занят большевиками. После этого, отряд, прибывший 

из Уфы, под руководством Михаила Кадомцева, в начале апреля повёл наступление на белых в 

посёлке Кассельский. Бой продолжался целый день. Красные вынуждены были отступить 

обратно в Верхнеуральск, побросав пулеметы, винтовки и другое имущество. Данный бой 

красноармейцами был полностью проигран: они начинали наступление, имели численное и 

вооруженное превосходство, а вынуждены были, бросив имущество, отступать до самого города. 

         Братская могила у Свято-Никольского собора 



Но через три дня уже белым пришлось отступать в Тургайские степи.                                                                                                                                     

И вот позже, состоялись «похороны жертв революции. 18 мая в ограде Собора, 

торжественно погребено девять борцов за свободу, погибших в бою с Дутовской бандой, 

под Кассельским поселком (№1) в марте месяце. В тот же день пять гробов отправлено в 

Уфу с телами красноармейцев Уфимского отряда. Трупы умерших смертью славных были 

разысканы на днях» (3). Всего было найдено 14 трупов. Есть ещё одно документальное 

свидетельство - фотография этих похорон 18 мая 1918 года, и на ней видно только 5 гробов. 

Получается, что точно пятерых хоронили в Верхнеуральске, и тогда в Уфу должны были отправить 

9. Возможно, что сведения в газете были перепутаны, и вопрос пока здесь остается. Известно, что 

в Верхнеуральске в это время весна запоздала. Холода стояли весь апрель. Только в середине 

мая прошли первые дожди. Поля только начинали зеленеть, деревья голые. Люди на фото одеты 

в теплую одежду, шинели.  Хоронили большевиков, но ещё по православному обычаю с участием 

священника, на гробах изображены кресты. Похороны происходили через полтора месяца после 

гибели красноармейцев. В газете нет фамилий, видимо, хоронили в Верхнеуральске людей, 

которые не были опознаны, остальных отправили в Уфу. Есть ещё одно важное обстоятельство: 

между верхнеуральцами и группировкой М.Кадомцева был серьёзный конфликт.  

Верхнеуральский Совдеп даже официально жаловался в вышестоящие органы и просил, чтобы 

Уфимские отряды, проводя хлебную монополию, прекратили всякие насилия, самочинные 

реквизиции и конфискации хлеба, продовольствия, скота. Для прекращения насилия из 

Верхнеуральска был даже выслан отряд под командованием Фролова. Но, не смотря на этот 

конфликт, всё равно было принято решение похоронить торжественно и не на кладбище, а в 

ограде Николаевского собора, чтобы придать жертвам большее идеологическое значение. Вот 

так, по примеру Красной площади в Москве, появилась «братская могила» в Верхнеуральске. А 

Николаевскую площадь после этого стали называть «Братской».    

   

                                                    

                                                               Похороны красных партизан 18 мая 1918г. 



                                                       Матрос Тяжельников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В конце мая 1918 года красные отправили из Верхнеуральска 

на станцию Миасс под вооруженной охраной почтовую 

повозку с 12 пудами золота. Однако узнали, что внезапно 

власть в Челябинске, Златоусте и Миассе перешла к белым. Из 

города вдогонку был отправлен конный отряд (40 человек), 

чтобы вернуть груз. Ночью всадники остановились в деревне 

Фомино (ныне Уйский район), где узнали, что повозка 

находится в 14 верстах в селе Агыр (ныне Выдрино Уйского 

района). В разведку был отправлен Михаил Тяжельников, 

который нарвался в селе на белых и был убит. Отряд красных 

вступил в бой, разбил противника и вернул золото. И уже в 

Верхнеуральске состоялись «похороны тов. Тяжельникова. В 

Воскресенье, 2-го июня, к крестам жертв революции 

прибавился новый - похоронили тов. матроса      

М.Тяжельникова, погибшего в Миассе.  На похоронах было 

много народа. Шестеро тов. матросов несли гроб с телом 

павшего под рыдающие звуки духового оркестра. За гробом 

шли родственники убитого, члены партий большевиков - 

коммунистов, левых эс-эров, члены местного совдепа, отряды красноармейцев, члены 

уездного съезда и граждане города. . . На могиле произнесли речи тов.  Н. Иванов – 

председатель совдепа и коммуны, тов. Силинцев и другие. Все ораторы - выражали скорбь 

по поводу утраты тов. М. Тяжельникова -  одного из храбрейших, самоотверженных борцов 

за революцию и напоминали о долге - оставшихся революционеров - продолжать дело 

революции до  полной победы над капиталистами. Гроб погибшего бойца был опущен в 

землю под залпы красноармейцев и звуки духового оркестра» (4). 

Существует фото, которое 
называется «Похороны 
Тяжельникова в 
Верхнеуральске». Но скорее 
всего это фото неправильно 
атрибутировано. На нём 
видны люди, несущие 
несколько гробов, 
просматривается пять. Автор 
фото Гальянов, им же 
сделано фото похорон 18 мая 
1918 года. Можно сделать 
предположение, что эти фото 
одного времени года, люди 
одеты в одинаковые 
одежды, и что это есть одно и 
то же событие - похороны 18 
мая. 

Фото Верхнеуральского краеведческого 
музея 

                                                Фото якобы похорон М.Тяжельникова 



                                                    Захоронения 1918 и 1919 годов 

*Елманов Андрей Федорович, матрос, был убит в феврале 1918 года после разогнанного 

собрания Совдепа в народном доме (ныне музей на Луначарской). Это, возможно, первая жертва 

гражданского противостояния в Верхнеуральске,  некоторые источники его убийство 

приписывают дутовскому коменданту Гончаренко, а перезахоронение его, скорее всего, 

произошло позже (5).                                                                                                                                                        

 *Тяжельников Михаил Максимович - 28 лет, большевик, убит июнь 1918 г. (информация дана 

выше).                                                                                                                                                                        

 *Леонов Николай – 28 лет, заместитель председателя Совдепа, один из первых вступил в члены 

партии большевиков в Верхнеуральске, зарублен в Буренином саду на берегу Урала напротив 

Форштадта 6 июля 1918г. при отступлении красных из Верхнеуральска. Перезахоронение 

произошло позже. В 1957 году были планы установить обелиск на месте его гибели (6).                                                                                                                                              

*Ненашев Иван Семёнович - 30 лет, рядовой, расстрелян в Верхнеуральске в июле 1918.                                                                                                                                                       

*В июле 1918 года состоялся бой на горе Извоз, где в 1967 году 

был воздвигнут мемориальный комплекс. Ранее на памятнике 

была плита, на которой было указано 17 фамилий: Булкунцов 

Е.Н., Буторин Е.Н., Естин Е.М., Коротков О.С., Леонтьев С.Н., 

Можаров В.И., Мещеряков Н.П., Мещеряков Н.С., 

Макаровский А.В., Мамаев Н.В., Незнаев Н.И., Пензин П.Е., 

Серов Е.Н., Фролов В.А., Филатов Г.И., Хаванцев В.А., Юртаев 

Я.Д.   Красные после боя отступили на Белорецк. Есть данные, 

что 5 человек было захоронено в поселке Вятском: Пензин, 

Коротков, Можаров, Чернов (?), Филатов.  В 1919 году 

состоялось перезахоронение, но в братскую могилу были 

перемещены только двое: Макаровский Аркадий Викторович 

- 16 лет и Филатов Георгий Иванович – 16 лет (по другим 

данным 18 лет), красноармеец 1-й роты Верхнеуральского 

отряда. (7).                                                                                                                                                                                            

*Ещё по трем фамилиям информации почти нет: Павычкин 

Федор Семёнович - 30 лет, убит в Верхнеуральске в 1918году. 

Колодин Андрей, убит в 1919 году в Верхнеуральске. 

Щербаков Виктор.   

                                                      

                                                            

 

 

 

Фото Г.И.Филатова. Из фондов 
Верхнеуральского музея. 



                                                 Захоронения в мирное время 

После гражданской войны братская могила стала важным местом при проведении советских 

памятных дат и мероприятий. Был построен надгробный памятник, сохранившийся до 

настоящего времени. В 1927 году братскую могилу, как бы, берет под символическую охрану 

установленный рядом памятник «Красный пулемётчик». Также производятся дальнейшие 

захоронения бывших красных партизан:  

*Погорельский Иван Васильевич – Полный Георгиевский кавалер. Участник 1 мировой войны. 

Позже командир полка. Умер 12.04.1924 года в возрасте 33 лет (8). Вот решение о похоронах: 

«Слушали о смерти т. Погорельского Ивана Васильевича, командира Верхнеуральского 

пехотного полка 30-й стрелковой дивизии им. ВЦИК. … Порядок похорон. Товарища 

Погорельского как имеющего революционные заслуги похоронить на Братской площади, 

поскольку тело т.Погорельского находится на хуторе Богодакском тело перевести в гор. 

Верхнеуральск к 14 часам 17 апреля сего года…»(9).                                                                                                                                                          

*Фролов Николай Николаевич – Полный георгиевский кавалер. Участник 1 мировой войны. Член 

Совдепа в Верхнеуральске. Член ВКП (б) с марта 1918 года. Командир Тирлянского отряда в 

начале 1918 г. С августа 1919 года по май 1920 года занимался организацией советских 

учреждений в Верхнеуральске, был начальником милиции. В 1920 году на Польском фронте. 

Воевал в Крыму с Врангелем и батькой Махно. Умер 23.09.1934 года в возрасте 42 лет (8).                                                                                                   

      Слева направо: Николаевская церковь, братская могила, памятник Пулеметчику. 



*Мусин Сафа Биксентаевич – участник инцидента с убийством коменданта Гончаренко, после 

которого началось «Верхнеуральское восстание»,  кавалерист, советский работник, председатель 

колхозов «1 мая» и «имени XVII партсъезда» (Н-Ахуново), делегат съездов Советов, орденоносец, 

умер 10.04.1948 года в 58 лет.                                                                                              

*Турбин Дмитрий Александрович - командир сотни, председатель колхоза имени Сталина 

(п.Форштадт), умер в сентябре 1956 года.                                                           

 

                                           Восстановление связи времен 

Братская могила красных партизан у Николаевского собора в 

Верхнеуральске отражает противоречивость нашей истории.  До 

настоящего времени дошли фамилии лишь 13 человек, но, на 

самом деле, похороненных было гораздо больше, есть 

неподтвержденные данные о 24-х. Удивительно, но даже в 

советские годы полной информации об этом собрано не было. Со 

временем менялось и отношение к этому памятному месту. В 

1958 году был разбит парк, и мемориал скрылся в его аллеях. 

Если в 1930-е годы пытались разрушить Николаевскую церковь, 

то в 1990-е годы маятник истории качнулся в другую сторону - с 

братской могилы исчезли: и ограждение, и мемориальная доска, 

и уже памятник стал неизвестным и забытым.                                                                                                                                        

Братоубийственная гражданская война великая трагедия, в ней 

нет героев.  

 

                     Доска И.В.Погорельскому                   Доска Н.Н.Фролову 

                             Д.А.Турбин 



В Верхнеуральске 1 августа 2014 года в день 100-

летия начала Первой мировой войны был открыт 

Памятный знак «Георгиевская аллея», 

восстановлена памятная доска бывшим красным 

партизанам, а также добавлены на памятнике две 

новые мемориальные доски - Полным 

Георгиевским кавалерам И.В.Погорельскому и 

Н.Н.Фролову, благодаря которым, в наше время, в 

каком - то смысле, восстановилась связь времён - 

Россия до 1917 года и Советский период. Хочется 

надеяться, что братская могила будет 

благоустроена, а парк получит свое дальнейшее 

развитие.  

                                            

                                                         

                                            

 

                                            

                  Памятный знак "Георгиевская аллея" 



                                        О братских могилах в Верхнеуральске  

Под «Братской могилой» понимается групповое захоронение умерших примерно в одно время, 

часто в результате сражения, трагедии, голода, эпидемии. Братская могила у Николаевской 

церкви - это официальное место, которое было создано, как некий символ установления 

Советской власти. А есть ли в Верхнеуральске другие братские могилы?  Да, они фактически 

существуют, но никак не обозначены. По крайней мере, можно говорить ещё о трёх:                                                                                                                                                                            

1). В гражданскую войну в 1918-1919 годах на территории Верхнеуральской тюрьмы 

производились расстрелы и белыми, и красными. Труппы хоронились в общей яме. В 1930-е годы 

во время репрессий Верхнеуральская тюрьма была политическим изолятором, а места 

захоронения её сидельцев покрыты тайной до сих пор.                                                                        

2). По воспоминаниям М.П.Полосина, по приказу комиссара Н.Иванова,  за убитого в бою 

Тяжельникова,   были расстреляны недалеко от села Наурузово (Башкирия) 17 верхнеуральцев, 

арестованных в тюрьме (среди которых известны: священник Михаил Громогласов; бывший 

городской голова Петр Полосин; войсковой старшина Петр Воротовов; казачья семья Прокопьевы 

- муж, жена и 14-летний сын; директор реального училища Михаил Ершов; мещане Иосиф 

Мансуров, Митрофан Тарасов, Самсон Иванов, Николай Чипилев, Степан Васильев, Михаил 

Шлыгин…). Убитых сбросили в ров, тела присыпали землей, это место получило название 

«Буржуйский дол». Через 5 дней их удалось перезахоронить на городском   кладбище 

Верхнеуральска, где в настоящее время известно только предположительное место (От автора: 

в 2018 году на месте расстрела у с.Наурузово был установлен памятный знак, а в 

Верхнеуральске у Свято-Никольского собора памятный крест).                                                                                          

3). В 1921-1922 годах в Верхнеуральском уезде был страшный голод. Родители из села приводили 

детей в город и бросали их, надеясь, что их подберут. На почве голода разразились грабежи, 

убийства, население стало поедать кошек и собак, в уезде только в августе 1922 г. было выявлено 

более 84 случаев людоедства, обыденностью стало трупоедство, росли заболевания холерой и 

тифом. Трупов людей, замерших и умерших от голода, было так много, что здравотдел и собес не 

успевали их хоронить в братских могилах. Известно, что одна из таких братских могил находится 

на старом городском кладбище, но она теперь никак не обозначена, отсутствует памятник этим 

невинным жертвам лихолетья.                                                                                                                                                                    

Эти братские могилы такая же часть нашей драматической истории, которая требует 

своего изучения и увековечивания, и тогда Верхнеуральск будет становиться 

действительно городом уважающим свое прошлое. 

 
P.S. Выражаю благодарность И.В.Купцову (Челябинск), В.Н.Колузаеву, И.А.Филипповой, 
Р.А.Мухамедьянову, Верхнеуральскому краеведческому музею за предоставленные 
материалы. 
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