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Локальные этнокультурные общности (группы), к которым относятся в 

частности старообрядцы, немцы - меннониты и другие, представляют особый 
интерес для сохранения этнокультурного наследия России и выявления 
оптимальных путей развития территории, поскольку они долгое время 
развивались изолированно и лишь в советский период неизбежно подверглись 
трансформации в результате взаимодействия с окружением. Трансформация 
природопользования стала объективным и неизбежным процессом. Локальные 
этнокультурные общности не только трансформировались, но и повлияли на 
культурный ландшафт и территориальную структуру. Они сформировали 
специфический этнокультурный ландшафт, повлияли на соседние народы и 
развитие всего региона. У них сложилась уникальная система 
природопользования, что связано со спецификой адаптации в ландшафте. 
Изучение трансформации природопользования небольших локальных 
общностей весьма актуально. 

Природопользование - одна из самых важных составляющих в системе 
жизнедеятельности человека и трактуется как «совокупность воздействий 
человечества на географическую оболочку Земли для целей удовлетворения 
материальных и культурных потребностей» [1, 2]. Природопользование 
подразумевает не только экономически эффективное вовлечение 
территориальных комплексов географической среды в процесс общественного 
производства, но и их охрану, а в целом ряде случаев восстановление и 
преобразование [3]. 

В любом случае под природопользованием подразумевают 
хозяйствование (Б.М. Ишмуратов, А.Т. Напрасников, М.В. Рагулина, Л.Л. 
Калеп, С.В. Паникарова, А.Д. Абалаков, Корытный Л.М. и др.). 

Активная хозяйственная деятельность проявляется в двух направлениях: 
приспособлении себя к ландшафту и ландшафта к себе [4, 5]. Закон единства, 
по В.А. Анучину, один из коренных законов природы, проявляющийся на всех 
уровнях данной материальной системы и окружающих ее внешних условий. 
Применительно к обществу – это его единство с географической средой [3]. 

Т. И. Герасименко, используя терминологию Л.Н.Гумилёва, отмечает, что 
«отношения» между этносами и ландшафтами регулируются 
комплиментарностью по аналогии с межэтническим взаимодействием. Ряд 
исследователей отмечают, что, если этнос и новый ландшафт несовместимы, то 
либо этнос трансформируется и ассимилируется (и перестает существовать), 
либо он уходит с этой территории [6]. 
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Результаты авторов, полученные с использованием собственных полевых 
исследований, выполненных на территории Сакмарского (2012-2015 гг.), 
Александровского и Переволоцкого (2013-2015 гг.) районов Оренбургской 
области показали, что природопользование старообрядцев и немцев-
меннонитов - неустойчивая система, трансформирующаяся под влиянием 
различных процессов: религиозных, экономических, политических, социальных 
и культурных. 

Старообрядцы Сакмарского района 
Более трехсот лет назад, на рубеже XVII – XVIII веков было основано 

первое русское поселение, которое было названо Сакмарским (по названию 
реки). Первопроходцы пришли сюда с севера Западной Сибири. Называли они 
себя поморами, так как их предки проживали на побережье Белого моря. Со 
временем они переселились на восток, осваивая новые земли. Здесь, в глухих, 
отдаленных местах, старообрядцы скрывались от царского гнета и церковного 
преследования. Яицкие казаки-старообрядцы во главе с атаманом Фомой 
Тимофеевичем Сибиряковым пришли в уже существующее сакмарское 
поселение в 1720 году. Официальной датой основания Сакмарского городка 
считается 19 июня 1725 года. Первым сакмарским атаманом был Василий 
Арапов, а сакмарцев считали казаками Яицкого казачьего войска. Одними из 
них были: Горюновы, Кочегуровы, Куракины, Барсуковы. Позже переселились, 
а возможно уже жили там Сумкины, Пеговы, Бородины, Вороньжевы, 
Мельниковы, Чеботаревы и др. [7, 8, 9]. Сакмарский городок являлся южным 
русским форпостом на границе с Азией. Хорошо укрепленный, он привлекал 
беглых крестьян, заводских людей с Урала и старообрядцев. В 1725 году в 
Сакмарском городке проживало 460 человек [10]. 

Старообрядцы поселились на землях малопригодных для земледелия. 
Первоначально основным источником их богатства и дохода было 
рыболовство. Рыбной ловлей казаки-старообрядцы занимались в свободное 
время, используя сети, невод, бредень, морду и удочку на реках Янгиз, 
Каргалка, Салмыш, Сакмара и на озерах. Ловили преимущественно мелкую 
рыбу: окунь, лещ, судак, красноперка, подуз. Иногда вылавливали крупную 
рыбу: щуку и сома [8]. У сакмарских казаков-старообрядцев река 
использовалась и для транспортировки леса. В верховьях Сакмары зимой 
рубили сосны и складировали на берегу. После весеннего паводка бревна 
опускали в воду, которые плыли по течению. Их вылавливали у поселения 
Сакмара и несколько ниже, там, где в Сакмару впадает река Каргалка (ее еще 
называли «Пильной», так как там производили распиловку леса для 
хозяйственных нужд) [7]. 

Некоторые казаки-старообрядцы занимались зимой охотой на волков, 
лисиц и зайцев. Молодые «гулебщики» (охотники) истребляли диких уток и 
прочую водяную птицу, которую по обрядам старообрядцев можно было 
употреблять в пищу. Цаплю, гоголя и журавля считали нечистыми птицами [8]. 

У казаков-старообрядцев было широко развито животноводство, прежде 
всего разведение лошадей. Они были основой казачьего хозяйства. Лошадей 



 874

использовали в полевых и домашних работах. Только у зажиточного казака-
старообрядца, можно было встретить несколько пар волов для «сабана» 
(тяжелый деревянный плуг). Коров разводили исключительно только для 
молока и масла [8]. 

Постепенно казаки-старообрядцы расселились по притокам Сакмары и 
самой реки. На протяжении всего XIX века были основаны хутора: Белов, 
Еремин, Архипов, Ждановский, Донсков, Санков, Янгиз-Марьевский, Старцев 
(Дворики), Майорский, Гребенской [9]. Предки нынешних казаков-
старообрядцев называли свои села зачастую по фамилиям основателей. В 
большинстве хуторов ставились водяные мельницы (места эти заметны и 
сейчас, например, в селе Жданово) [10]. 

Огромные степные пространства, годные под пашню, способствовали 
развитию здесь земледелия, которое велось по трехпольной и залежной 
системе. Главными орудиями обработки земли были соха с железными 
сошниками, косуля, сабан, и деревянная борона. Для жатвы использовали 
машины (конные) и «жнейки», которые часто нанимали у немцев ближайших 
колоний. Из хлебных злаков казаки-старообрядцы сеяли преимущественно 
яровые: русскую пшеницу, перерод, кубанку, просо, ячмень и овес. Из озимых в 
очень ограниченных количествах рожь, которую использовали для корма 
лошадям. Больше всего казаки-старообрядцы сеяли сорт «кубанка», так как она 
шла на продажу и ценилась выше, чем остальная пшеница [8, 9]. 

Обилие низменных и пойменных мест способствовало повсеместному 
развитию огородничества. Огороды обыкновенно устраивали возле рек, озер и 
очень редко около домов. Это делалось с той целью, чтобы избавить себя от 
излишнего труда при поливке растений. Огороды, как правило, огораживались 
плетнем, редко жердями. Из огородных растений в большом количестве 
выращивали: белую капусту, огурцы, лук, свеклу красную, морковь, редьку, 
репу, картофель. Часть продукции на быках вывозили на базар г. Оренбурга. 
Отдельно от огородов и хлебных полей сажали арбузы, дыни, тыквы и 
подсолнечник, преимущественно в степи. Арбузы и тыквы шли на продажу. Из 
прядильных растений разводили только коноплю, растущую в диком 
состоянии, но казаки-старообрядцы в быту ее не использовали [8, 9]. 

Богатство лугов давало хорошее сенокошение. В июне и половине июля 
был сенокос степной и луговой. Женщины, несмотря на занятость на огородах 
тоже принимали участие в сенокошении и жатве. Кроме полевых и домашних 
работ, казаки-старообрядцы занимались ломкой камня, особенно на Гребенской 
горе. Обширные степные пространства позволяли разводить в большом 
количестве овец русской породы, овчина с которых шла только для домашнего 
употребления и очень редко на продажу [8]. 

Хорошо был развит пуховязальный промысел, который, несмотря на 
моду, доступность информации и гибкость самой техники сохранил свою 
собственную традицию, и самобытность до настоящего времени [9]. 

В настоящее время в Сакмарском районе сельское хозяйство 
(растениеводство и животноводство) - доминирующая отрасль производства. 
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Изменения внутренней и внешней политики привели к развалу 
сельскохозяйственных предприятий, запустению сельскохозяйственных земель, 
что привело к перестройке сознания людей от коллективного к 
индивидуальному. Сельское хозяйство старообрядческих этнокультурных 
групп в настоящее время ориентировано в основном на подсобное хозяйство 
(выращивают кур, уток, гусей, разводят свиней). Занимаются огородничеством 
и пчеловодством [9]. Традиционно часть продукции с огородов идет на 
продажу, особенно знаменит «Сакмарский лук», опыт возделывания которого 
передается из поколения в поколение. 

Большое значение в развитии сельского хозяйства занимают 
индивидуальные предпринимательские (ИП) и крестьянско-фермерские 
хозяйства (КФХ), например, КФХ И.М. Старцева (Сакмарский район, с. 
Архиповка), ООО «Селекционно - Гибридный Центр» Вишневский» 
(Сакмарский район, с. Беловка). Хозяйства занимаются возделыванием 
зерновых и зернобобовых культур, выращивают гибридный подсолнечник, 
производят животноводческую продукцию – мясо (свинины) [11]. 
Непредсказуемые климатические условия вынуждают использовать 
современную технологию подготовки земли. Так например, в КФХ И.М. 
Старцева, чтобы защитить почву от истощения, кроме традиционного 
трехполья, уже несколько лет успешно применяют систему беспашенного 
земледелия No-Till. Это когда поверхность почвы не обрабатывается, а 
укрывается измельченными остатками растений. Поскольку верхний слой 
почвы не рыхлится, такая система земледелия предотвращает водную эрозию 
почвы и значительно лучше сохраняет воду. Чтобы полностью внедрить эту 
систему, работники фермерского хозяйства готовились и несколько лет 
проводили специальную обработку земли. Благодаря внедренной системе, КФХ 
И.М. Старцева уже несколько лет занимает лидирующие позиции в Сакмарском 
районе. В плане у КФХ еще одна активно внедряемая система – почво- и 
влагосбережения [12]. 

В настоящее время малые формы хозяйствования играют важную 
социальную роль в жизни села. Зачастую они берут на себя содержание дорог, 
водоснабжения населения, ими создано более ста рабочих мест [12]. 

Переселившись из Хортицкой колонии Екатеринославской губернии и 
Молочанской колонии Таврической губернии, немцы-меннониты основали 
следующие села в Переволоцком и Александровском районах: с. Кичкасс (1901 
г.), с. Кубанка (1895 г.), с. Клубниково (1895 г.), с. Степановка (1895 г.), с. 
Претория (1900 г.), с. Хортица (1893 г.), с. Петровка (1893 г.), с. Ждановка 
(1895 г.) [13, 14, 15]. 

Немцы-меннониты преимущественно занимались земледелием. Также 
было развито животноводство, огородничество и садоводство [15, 17]. На полях 
выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, гречиху. Из обжаренных зерен 
ячменя немцы-меннониты делали кофейный напиток – «прэпс» («припс»). 
Были и незначительные посевы проса и льна. Лен использовали только в 
животноводстве, при выращивании телят. Часть посевных площадей 
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отводилась под выращивание подсолнечника. Из кормовых культур особое 
место занимала кукуруза, которую использовали для изготовления силоса. Для 
переработки продукции растениеводства были построены комбикормовые цеха, 
в которых производили концентрированные корма, витаминную муку, гранулы, 
а также цеха по производству подсолнечного масла. Во многих меннонитских 
селах были построены и функционировали мельницы (Хортица, Петровка, 
Ждановка, Клубниково, Степановка, Претория) [18, 19]. 

Огороды располагались рядом с домами. Для полива воду брали из 
колодцев, которые находились недалеко от дома или во дворе. На огородах 
выращивали картофель, капусту, морковь, тыкву, арбузы, дыни, кукурузу, 
паслен, физалис, сахарную свеклу (делали из нее сироп). В каждом дворе были 
сады, в которых сажали смородину, малину, яблоки, вишню, сливу и другие 
фруктовые деревья и ягодные кустарники [17]. 

Немцы-меннониты разводили свиней, лошадей, овец, коз, молочные 
породы крупного рогатого скота. Животные содержались в сарае, который 
пристраивался к дому. Из домашних птиц разводили гусей, уток, кур. Для 
переработки продуктов животноводства были построены маслобойки, 
сыроварни и сырзаводы, колбасные цеха. Наряду с ними, в Петровке работал 
цех по производству лимонада, а в Хортице – макаронный цех [13]. 

Следует выделить и другие промыслы, которыми занимались немцы-
меннониты: ткачество, шитье, вязание, вышивание, изготовление посуды и 
игрушек из глины, плетение корзин, шляп, изготовление валенок. Немцы-
меннониты были искусными столярами, они изготавливали не только мебель, 
орудия труда и домашнюю утварь (маслобойки, утварь для изготовления сыра, 
прессы для изготовления сиропа из сахарной свеклы и др.), но и телеги, сани, 
повозки [17]. 

Оставшиеся в селах немцы-меннониты занимаются огородничеством 
(выращивают картофель, томаты, морковь, огурцы, редко - сахарную свеклу), 
садоводством, разведением домашней птицы и свиней. Весь фонд пахотных 
земель используется индивидуальными предпринимателями, хозяйствами, либо 
входит в паевой фонд. 

Для ареалов старообрядцев и немцев-меннонитов в настоящее время 
характерна сильная трансформированность природопользования и переход на 
инновационный тип природопользования с элементами аграрного. Причины 
трансформации разные. В районах проживания немцев-меннонитов 
трансформация произошла в результате эмиграции большей части немецкого 
населения в Германию и его замещения, у старообрядцев – в результате 
заимствований под влиянием иноэтничного окружения и изменившихся 
социально-экономических условий. Это объясняет значительные изменения 
природопользования в меннонитских селах и незначительные - в 
старообрядческих. 

Старообрядческие поселения возникли в Оренбуржье в конце XVII 
начале XVIII веков. Самое старое поселение на территории Оренбургской 
области, заселенное старообрядцами, - село Сакмара Сакмарского района 
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(устье р. Сакмара). Заселенные места изобиловали лесом, обширными 
пойменными и низменными местами, что позволило старообрядцам заниматься 
рыболовством, хлебопашеством, огородничеством, животноводством, 
пчеловодством и охотой. Сельское хозяйство по-прежнему является 
доминирующей отраслью производства в районе. Рост валового производства 
зерна продолжает динамично расти за счет увеличения пашни в обработке [11]. 
В отличие от них, немцы-меннониты в конце XIX начале XX веков получили 
земли и заселились в бескрайних черноземных оренбургских степях, с 
небольшой древесной растительностью. Такое размещение повлияло на их 
природопользование: выращивание зерновых культур, животноводство, 
огородничество и садоводство. Следует отметить, что из прежних мест 
проживания были привезены семена пшеницы (сорт «кубанка», в честь 
которого названо село), овощей, а также инвентарь – железный плуг, 
овощерезку, сеялку, дробилку и др. Большая часть пахотных земель 
Сакмарского, Переволоцкого и Александровского районов входит в паевой 
фонд. 

Значительное влияние на природопользование обеих этнокультурных 
общностей оказали религиозные ценности и предписания, следуя которым они 
занимались земледелием, а свой опыт передавали из поколения в поколение. В 
старообрядческих семьях это ассоциируется с традиционностью, 
семейственностью, взаимопомощью и взаимовыручкой. Прибывшие в 
поселения старообрядцев и немцев-меннонитов новые жители других 
конфессий перенимали у них традиционный опыт по технологии обработки 
земли и ведения хозяйства. 

Межэтническое взаимодействие с инокультурным населением, 
проявилось, в рассматриваемых ареалах, в форме частичной ассимиляции и 
аккультурации. 

Несмотря на то, что первоначально немецкое население селилось 
отдельно от русских, татар, казахов, нововведения и влияния других народов 
сказались на их быте. Например, они стали заниматься козоводством, переняли 
инструменты для чески и прядения козьего пуха [20]. 

В настоящее время природопользование обеих этнокультурных 
общностей основано на создании частных подсобных, индивидуальных 
предпринимательских и крестьянско-фермерских хозяйств, ориентированных 
на натуральную продукцию. 

Однако, несмотря на значительную трансформацию, природопользование 
старообрядцев и немцев-меннонитов частично сохраняет уникальность, 
целостность и локализованность. 

 
Авторы выражают огромную благодарность организациям и людям, 

помогавшим в сборе материала – О.В. Тушкановой, Н.Д. Федотовой, О.И. 
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