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Предисловие автора

Эта статья обращена к тем, кто интересуется историей Макушинского района. Она охватывает 
период от начала заселения этих мест до 1917 года.

Первые деревни и села появились на нашей земле во второй половине XVIII века. Тогда же были 
образованы Моршихинская и Кривинская волости. Именно село Моршиха и село Кривинское (ныне 
– д. Большая Кривинка) стали опорными центрами при заселении края. По мере того, как количество
жителей возрастало, волости разукрупнялись. В 1816 году была образована Куреинская волость, в 
середине XIX века – Обутковская. В 1897 году Обутковскую волость ликвидировали, зато были 
образованы Макушинская, Казаркинская и Лопатинская волости.

Существует заблуждение, будто названия своим селам и деревням придумывали первопоселенцы. 
Это не так. Названия, давались Тобольской казенной палатой и происходили, как правило, от 
названия озера. Для того, чтобы поселиться в том или ином месте, требовалось разрешение той же 
казенной палаты и окружного землемера, никто не имел право занять землю самочинно. В течение 
первых восьми лет переселенцы освобождались от налогов, а затем обязаны были их платить. 
Государство за этим внимательно следило.

Из первой части читатель узнает, когда возникли деревни и села, как они росли. Здесь рассказано о 
некоторых обычаях и традициях наших предков. Названы фамилии переселенцев и постоянных 
жителей в той орфографии, в какой они встречаются в архивных документах.

Во вторую часть книги включены исторические очерки, написанные на основе архивных материалов 
и воспоминаний старожилов.

Моршихинская волость
Село Моршихинское
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Центр Моршихинской волости. Зимовье Моршиха основал в 1754 году двадцатипятилетний 
государственный крестьянин, переселенец из Марайской слободы Гордей Маслов. Ревизская сказка 
1780 года начинается так: «1782 года июня 1 дня Тобольской губернии Ялуторовского дистрикта 
ведомства Усть-Суерской слободы вновь учрежденной на зимовье Моршихинской мирской избы 
крестьянский староста Алексей Осипов сын Черанцов, сотники Дмитрий Шмаков, Антипа Каканов, 
старшины Никифор Снигирев, Тимофей Достовалов, Федор Сахаров, Дмитрий Тютнев, Иван 
Иовлев, по силе состоявшегося 1781 года ноября 16 дня Указа Ея Императорского Величества и в 
период опубликованного манифеста дали сию скаску…».

В 1780 году в селе - 156 мужчин и 140 женщин.

В 1871 году – «по торговому тракту из Кургана в Ишим село Моршихинское при озере Старковом»: 
334 двора, 813 мужчин и 836 женщин. В 1893 году здесь насчитывалось уже 446 дворов, по их 
количеству село было самым крупным в Курганском округе. Грамотных в селе – 265, или 12 
процентов.

И. Я. Трофимов пишет: «В Моршихинском обществе есть заказная роща, которой пользуются 
сообща без раздела, а остальные леса делятся так же, как и пахотная земля».

В 1879 году тобольский журналист Капитон Голодников сообщал: «Летом 1871 года один из 
здешних крестьян Подсохин, распахивая близ с. Моршихинского поле, вырыл сошником древнее 
железное ратовище длиною в четверть аршина. Передняя часть этого ратовища устроена широкою 
лопастью и в виде флюгерка, острого с четырех сторон; задняя же часть его начинается покатостию 
на обе стороны и оканчивается маленьким железным обручком, от которого идет тонкий прут, 
вероятно, для насадки на дерево. О том, чтобы здесь происходили какие-либо побоища, преданий 
нет; по удостоверению же киргизов здесь неоднократно бывали грабежи с увозом людей».

Волостное правление.

5-й участок крестьянского начальника на Батыревскую, Казаркинскую, Кривинскую, Куреинскую, 
Лисьевскую, Лопатинскую, Макушинскую, Могилевскую, Моршихинскую волости.

Полицейский стан на Байдарскую, Батыревскую, Казаркинскую, Кривинскую, Куреинскую, 
Лисьевскую, Лопатинскую, Макушинскую, Моршихинскую, Соломатовскую волости.

Мировой судья. В 1901 году – Василий Александрович Троицкий.

С 1874 года – 4-й призывной участок, включавший в себя Казаркинскую, Кривинскую, Куреинскую, 
Лапушинскую, Лисьевскую, Макушинскую, Михайловскую, Могилевскую, Моршихинскую, 
Мостовскую и Спасо-Преображенскую волости.

Участок сельского врача. Обслуживает Елошанскую, Казаркинскую, Лебяжьевскую, Лисьевскую, 
Макушинскую, Могилевскую, Моршихинскую, Спасо-Преображенскую, Кривинскую волости. 
Больница открыта в 1897 году. В начале ХХ века - врач А. А. Кровоплянский.

Ветеринарный пункт. С 1844 по 1863 год от инфекционных заболеваний, главным образом от чумы 
слюногонной, в Моршихинской волости пало 5503 головы скота.

В 1893 году через ветеринарный пункт на забой прошло 10415 голов крупного рогатого скота и 
10947 свиней и овец. Ветеринарный врач в 1901 году – Сергей Константинович Монфановский.

В 1912 году обрабатывается 3230 гектаров пашни. Есть 790 гектаров сенокосов. 2 хлебозапасных 
магазина, 63 ветряные мельницы, 2 маслобойни, 2 салотопни, 4 кузницы.
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Первый маслозавод был открыт в селе в декабре 1902 года. Он принадлежал товариществу 
Пчельникова и Гусева. Со временем мастер-маслодел Иван Михайлович Иваницкий выкупил завод и
стал собственником.

Первый артельный маслозавод появился в марте 1903 года, он принадлежал сельскому обществу ст. 
Лебяжье. Мастером здесь был Василий Иванович Лунев.

Артельный маслозавод с сепаратором на конной тяге работает с 1905 года, в 1910 году переработал 
59720 пудов молока.

Скотопромышленник – Василий Петрович Астафьев. Ямщик Иван Романович Девяшин.

Бакалейно-мелочные лавки Максима Яковлевича Брюхова, Петра Степановича Андриановского, 
Марианны Петровны Кудрявцевой, Василия Петровича Белоглазова, Евдокии Петровны 
Подсохиной. Бакалейно-мануфактурные лавки Петра Александровича Тюменцева и Сергея 
Киприяновича Русельцева.

Газета «Тобольские губернские ведомости» в №38 за 1895 год сообщала, что питейное заведение 
имеет приход 8448 рублей и расход 7155 рублей. При открытии его в 1894 году сельское общество 
взяло в свою пользу 360 рублей. Заведение работало на все сельское общество, потому в долг и под 
заклад питейное зелье не выдавалось.

Школа министерства внутренних дел открыта в 1865 году. В начале XX века законоучитель в ней – 
священник Николай Буров, учителя – Василий Николаевич Васюнин и Мария Павловна Леонтьева. В
1916 году школе выдается из земских сборов 465 рублей, из казны – 505 рублей, обучается 70 
мальчиков и 25 девочек.

Библиотека. Ночлежный дом. Благочиние.

Сретенская церковь села Моршихинского открыта в 1798 году. Каменное здание Сретенской церкви 
построено в 1860 году на средства прихожан, а большею частью на посильную сборную сумму, по 
плану и фасаду, выданному высокопреосвященством архиепископом Георгием марта 31 дня 1848 
года. Копии метрических книг и исповедных росписей хранятся с 1802 года.

В 1800 году священником служит Иосиф Иванов Арефьев (родился в 1763 году). Дьякон – Адриан 
Лаврентьев Антонов (1774), дьячок - Василий Григорьев Зудилов (1780). Пономари - Алексей 
Иванов Торопов (1781) и Алексей Осипов Азамазов (1768). В том же году священник «штрафован по
указу консистории за венчание не своего прихода жениха и невесты без сведений» (ГАКО, ф. 235, 
оп. 1, д. 199, л. 17).

9 сентября архиепископом Варлаамом посвящен в священники к Моршихинской Сретенской церкви 
Михаил Иванов Машенов. Он родился в 1770 году в семье пономаря, в семинарии не обучался, в 
1788 году был посвящен пономарем в с. Архангельское к храму архистратига Михаила. За 1812 год 
награжден бронзовым наперстным крестом.

В начале XX века - священник Николай Петров Буров и псаломщик Иван Артемьев Маржин.

В приходе Сретенской церкви проживал мещанин Петр Александров Тюменцев с семейством. 
Крестьяне - Абакумовы, Андриановские, Баженовы, Балакины, Бачины, Белоглазовы, Бердниковы, 
Богдановы, Борисовы, Бочкаревы, Брюховы, Быковы, Вьюшковы, Глухих, Грачевы, Губаревы, 
Дериглазовы, Дерябины, Долгачевы, Жаравлевы, Истомины, Каменевы, Каргапольцевы, Коноплевы, 
Копорулины, Куликовы, Летяевы, Мальцевы, Масловы, Муравьевы, Патрушевы, Подсохины, 
Пудовы, Пузыревы, Речкины, Рыбины, Сусовы, Тарасовы, Трепезниковы,Тюменцевы, Фальковы, 
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Федоровы, Хмелевы, Чагочкины, Черепановы, Шишкоедовы, Шмаковы, Щелконоговы, Щербаковы, 
Яськовы. Переселенцы Дудины, Ковшиковы, Косинские, Шиловы.

Деревянная Трехсвятительская церковь строилась по плану и фасаду, выданному 
Тобольской духовной консисторией 14 октября 1863 года, тщанием прихожан, за время постройки 
150 рублей отчислено из ярмарочного фонда Сретенской церкви. Освящена в 1869 году. Каменная с 
железными решетками ограда устроена в 1901 году. «Престол в ней один во имя Трех Святителей 
Российских Петра, Алексия и Ионы». Земли усадебной выделено полдесятины. Пахотной 88 десятин,
сенокосной 9 десятин. «Пахотную землю в количестве 30 десятин причт обрабатывает сам, 
остальная, как неудобная к распашке, остается без всякой пользы». Копии метрических книг с 1869 
года хранились в целости.

В начале XX века здесь служат священник Александр Константинов Серебренников (родился в 1865 
году) и псаломщик Иван Александров Фокин, которого затем сменил Николай Еремеев Воеводкин 
(родился в 1867 году).

В приходе Трехсвятительской церкви – Астафьевы, Балакины, Богдановы, Богомоловы, Брюховы, 
Вишняковы, Волосниковы, Вороновы, Голомользины, Горшеневы, Грачевы, Графеевы, Григорьевы, 
Долгополовы, Достоваловы, Дерябины, Ефремовы, Иваницкие, Карасевы, Капорулины, Масловы, 
Медведевы, Мартюшевы, Никулины, Михайловы, Назаровы, Подсохины, Речкины, Рябовы, 
Сваловы, Скрябины, Слепчуговы, Тихоновы, Тимофеевы, Тюменцевы, Худяковы, Черных, 
Шмаковы. Переселенцы Дудка, Кириченко, Михайличенко, Непомнющих.

«Кладбище находится на юго-западе от Сретенской церкви. Открыто в XVIII столетии с основания 
селения. Указов и документальных указаний об открытии кладбища не сохранилось. Расстояние от 
церкви в трех верстах и от селения в 250 саженях. Длина 140 саженей и ширина 90 саженей. 
Огорожено плетнем. Помещается в березовой роще».

Ежегодно в селе проводились ярмарки: Сретенская (1 – 4 февраля) и Трехсвятительская (4 – 8 
октября), торжок в 6-е воскресенье по Пасхе. И. Я. Трофимов в 1895 году пишет: «Оборот ярмарок и 
торжков простирается до 23000 рублей; главный сбыт товаров местного произведения: масло, сало, 
овчина, шерсть, а из привозных – мануфактурный и кожевенный; производится также покупка и 
продажа лошадей. Дохода селу ярмарки никакого не приносят… Жители занимаются 
хлебопашеством, а человек десять звероловством, ездят верхом на лошадях и убивают иногда по 
нескольку десятков волков и лисиц. Кроме того, в селе есть три крестьянина, занимающихся 
скотопромышленностью: скупают до 400 голов рогатого скота, осенью его убивают, и мясо продают 
в г. Кургане и с. Мокроусовском».

Ярмарочная площадь в селе Моршихинском с 1903 по 1915 год была сдана в аренду Лебяжьевским 
лесничеством курганскому мещанину Ивану Спиридоновичу Менщикову за плату 424 рубля 50 
копеек в год. Здесь находилось 12 торговых корпусов общей стоимостью 1030 рублей. Вот для 
примера описание одного из них: «Торговый двускатный корпус, покрытый тесом, длиной 13 
саженей 1 аршин, шириной 11 аршин, высотой 6 аршин на 10 столбах крытый тесом стоимостью 150 
рублей».

Деревня Стенниково

Другие названия – Стенюкова, Травыкуль. У озера Травыкуль на проселочной дороге при колодце.

Образована в 1790 году выходцами из с. Моршиха и д. Дубровной. Основатель – Иван Васильевич 
Стенников из с Моршиха (родился в 1728 году). В 1800 году – 54 мужчины и 52 женщины: Долгих, 
Доможировы, Елсуфьевы, Ионины, Лесниковы, Пономаревы, Стенниковы, Тельновы, Уткины, 
Черемисины.
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В 1812 году в Стенниково живут 67 мужчин и 45 женщин, в 1871 году – 72 двора, 169 мужчин и 169 
женщин, в 1912 году – 82 двора, 264 мужчины и 224 женщины. Аникины, Бочаровы, Горбуновы, 
Кошкины, Наумовы, Патрушевы, Силины, Стенниковы, Тельновы, Трепезниковы, Раевы, 
Ходунцовы.

Обрабатывается 872 десятины пашни, под сенокосами занято 60 гектаров. 2 лавки, 15 ветряных 
мельниц, 2 кузницы, 1 маслобойня. Маслозавод Ефима Михайловича Стенникова. Артельный 
маслозавод с ручным сепаратором открыт в 1909 году, в 1910 году переработал 25557 пудов молока. 
Бакалейно-мелочная лавка Андрея Кузьмича Стенникова.

Школа министерства внутренних дел открыта в 1908 году, для нее построено здание, в 1916-м в ней 
обучается 28 мальчиков и 6 девочек.

Неизменно в приходе Моршихинской Сретенской церкви.

Жители этих мест отличались находчивостью и отвагой. В своей книге И. Я. Трофимов и М. П. 
Гусаковский подтверждают это: «В Моршихинской волости практикуется совершенно особый 
способ охоты за волками: из нескольких человек практичных охотников составляется артель и на 
лошадях выезжает в степь. Рассыпавшись в разные стороны, выискивает следы волков. Первый, кто 
найдёт свежий след, даёт знать другим особым сигналом. Все немедленно собираются к нашедшему 
след и после соображений ищут лёжку. Отыскав, один едет будить зверя, а другие, стоя на лазу, 
ожидают его появления. Лаз определяется наверняка. Пропустив зверя из колка в степь, с гиком и 
порсканьем бросаются за ним, при том стараются заскочить наперерез зверю; двое гонятся сзади, а 
остальные перерезают ему путь; сбив таким образом зверя, убивают его без всякого оружия – 
палками. Всё это делается благодаря резвым лошадям и смелым наездникам по глубокому снегу. 
Бывали такие случаи, что седок, выбившись из седла, сваливался с лошади, но умное животное 
продолжало преследовать зверя».

Деревня Покровка

В Моршихинской волости. Возле озер Ушинькино и Тушманное. С разрешения Тобольской казенной
палаты от 30 августа 1863 года крестьяне деревни Стенюковой в количестве 74 душ выселились «на 
другое место, лежащее в четырех верстах, с образованием отдельного селения под названием 
Покровское», поскольку «претерпевали стеснение и неудобства в землевладении».

Уездный землемер Тархов писал в августе 1869 года Тобольскому губернскому землемеру: «…Для 
проведения межевания были приглашены крестьяне обеих деревень на общий сход. По осмотру 
земель в контуре оказалось, что часть земель хлебопаханных лучшего качества есть та, где 
поселились в 1863 году крестьяне деревни Покровской и другая, названная Одиной, а остальные 
хлебопаханные земли будут плохие качеством, почему крестьяне д. Стенюкововй как большинство 
голосов не желают отделить Покровскую особым участком… Между тем, все присутствующие при 
осмотре земель (землемер и волостные начальники) нашли возможным отделить д. Покровской 
особый участок во избежание между ними частых ссор по земледелию…».

В 1895 году здесь проживали 129 мужчин и 141 женщина. Грамотных – 19. Аникины, Абакумовы, 
Десятовы, Долгих, Елсуфьевы, Кардапольцевы, Катаевы, Кошкины, Кулигины, Лазурцевы 
Лоскутовы, Лесниковы, Лопаревы, Пономаревы, Проценко, Рыльских, Разсоновы, Стенниковы, 
Тельновы, Фараносовы.

Бакалейно-мануфактурная лавка Андрея Ивановича Лесникова. Торговля кожей и обувью Ефима 
Ивановича Лесникова.

В приходе Моршихинской Сретенской церкви.
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Поселок Капкуль

Другое название – Соколинка. В Моршихинской волости. У озера Капкуль.

Начал заселяться в 1907 году крестьянами, отбывшими каторгу на острове Сахалин. На берег озера 
Капкуль приехали Алексеевы, Горбуновы, Ищенко, Кваченковы, Родины, Руденко, Стадниченко, 
Фомушкины. 10 дворов, около 50 жителей.

«Протокол заявления. 1907, июня 24 дня. Мне, крестьянскому начальнику 5 участка Курганского 
уезда Курчевскому крестьянин Моршихинского сельского общества Василий Петрович Евстафьев 
заявил, что 8 лет тому назад им была заарендована по 1 января 1911 года по контракту с 
Лебяжьевским лесничеством казенно-оброчная статья Капкульская. Между тем, в настоящем году, с 
апреля месяца, предназначенные к водворению сахалинцы на названной, арендуемой Евстафьевым 
статье, стали повсеместно рубить и вывозить для продажи лес, мешать полевым работам Евстафьеву,
на заготовленных им пашнях сеять свой хлеб и препятствовать пастьбе скота и покосу травы. За 
право пользования названным участком сахалинцы, в свою очередь, требуют с него, Евстафьева, 
платы…» 5 сентября Лебяжьевский лесничий дал ответ на эту жалобу: «названному Астафьеву, на 
основании предложения управления от 3 января сего года было объявлено через объездчика 3-го 
объезда 16 февраля сего года, что вследствие образования статьи Капкульской переселенческого 
участка и исключения ее из оклада, аренда этого участка прекращается с 13 января, да и помимо 
того, Астафьев, как Моршихинский волостной старшина, не мог не знать об этом и гораздо раньше 
моего объявления… но Астафьев, не желая лишаться слишком выгодной аренды Капкульского 
участка и видя слабое заселение сахалинцами, настойчиво не отступается от него и продолжает 
вносить в казну арендную плату».

В приходе Моршихинской Сретенской церкви.

Казаркинская волость
Село Казаркинское

При озере Житики.

Основано в 1760 году переселенцами из Усть-Суерской, Кизацкой и Марайской слобод. Первым 
построил здесь свой дом Иван Гурьянов сын Зяблоногов, он же – Зяблов (1712 – 1793).

В Моршихинской волости. С начала XX века – центр Казаркинской волости.

В 1780 году проживало 56 мужчин и 63 женщины.

В 1800 году – 130 мужчин и 144 женщины: Антоновы, Безсоновы, Боковские, Волковы, 
Волостниковы, Денисовы, Достоваловы, Золотухины, Зябловы, Карасевы, Крошаковы, Микулины, 
Просековы, Раскатовы, Стенюковы, Устюжанины.

В 1895 году – 229 дворов, коренных жителей – 572 мужчины и 612 женщин, 71 ссыльный. 
Бердниковы, Волостниковы, Высоковы, Гилевы, Головацкие, Достоваловы, Зябловы, Золотухины, 
Колеговы, Комогорцевы, Копырины, Косачевы, Кошкины, Крашаковы, Кузьмины, Куликовы, 
Летуновы, Менщиковы, Нестеровы, Подгорновы, Раскатовы, Сединкины, Скибенко, Соченко, 
Стенниковы, Устюговы, Хмелевы, Чильчаговы, Яковлевы.

Грамотных в селе – 106 человек.

Казаркинское училище министерства внутренних дел открыто в 1876 году.
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Газета «Тобольские губернские ведомости» в №10 за 1896 год писала: «Господином Евгением 
Добронравовым нам сообщен следующий отчет по содержанию общежития учеников при 
Казаркинском сельском училище Моршихинской волости Курганского округа с 1 октября по 1 
января 1896 года. С началом учебного года поступило в общежитие 10 учеников, в ноябре тоже 10, 
из них один выбыл…12 из этих учеников содержались за свой счет, платя за содержание 60 копеек и 
1,5 пуда пшеничной муки в месяц на ученика, остальные 7 человек содержались за счет 
пожертвований…

Израсходовано на покупку самовара и чайного прибора 15 рублей 67 копеек, на приобретение 
иконы, 10 кроватей и стола – 5 рублей 16 копеек, кухонной утвари и посуды – 11 рублей 72 копейки, 
на покупку 0,75 фунта кирпичного чая и 1 пуда сахара – 9 рублей 65 копеек, 1 пуда 10 фунтов крупы 
– 42 копейки, 2 пудов 32 фунтамяса - 2 рубля 68 копеек, 3 пудов 35 фунтов рыбы - 3 рубля 75 
копеек, 10 фунтов сала – 84 копейки, 14 фунтов постного масла – 2 рубля, 3 пудов картошки – 45 
копеек, уплачено кухарке 6 рублей, итого израсходовано 58 рублей 55 копеек…

Заведование хозяйственной частью общежития всецело лежит на обязанности учителя С. А. 
Земляницына, который, имея квартиру в общежитии, ведет с учениками вечерние занятия. В 
результате оказалось, что успехи учеников общежития превосходят успехи других учеников после 
двухлетних их занятий в школе.

Инициатива устройства этого общежития (увеличившего число учащихся в школе на 35 процентов) 
принадлежит местному крестьянскому чиновнику П. Н. Ионникову».

В училище в 1915 году проходили обучение 72 мальчика и 10 девочек. Законоучитель – священник 
Стефан Виноградов. Учитель Василий Андреевич Мирошниченко.

С апреля 1901 года работает маслозавод Ивана Емельяновича Сутягина. Мастер Дмитрий Иванович 
Шушарин (1905).

Артельный маслозавод создан в апреле 1902 года, в 1910 году переработал 43144 пуда молока. 
Мастер маслоделия Дмитрий Евграфович Сахаров (1905).

Открыты бакалейно-мелочные лавки Александра Петровича Стенникова, Федора Андреевича 
Талащенкова и Максима Михайловича Стенникова. Бакалейно-мануфактурная лавка Михаила 
Александровича Пржиленского. Пивная лавка торгового дома «Мариупольский Миней и Ко». 
Ямщик – Мил Денисович Бочкарев.

Два торжка – в Новый год, 1 января, и 29 июня, в праздник Петра и Павла. Оборот этих торжков в 
конце века достигал 10 тысяч рублей. Преобладали привозные товары – мануфактурный и 
кожевенный.

В приговоре сельского схода от 12 февраля 1912 года записано: «Ввиду постигшего в прошлом году 
неурожая, все население нашей волости, за незначительным исключением, нуждается в хлебе на 
обсеменение полей и в корме для скота. Хотя правительством и будет выдана семенная ссуда в 
количестве 16 пудов пшеницы и 8 пудов овса на двор, то есть на 3 десятины, но ссуда эта далеко 
недостаточна для населения нашей волости, которое живет исключительно только хлебом, и что 
поэтому урожай с 3 десятин земли может удовлетворить лишь продовольственную нужду, а тогда 
чем же придется платить разные долги и ссуды, накопившиеся у каждого домохозяина. Паров под 
посев наготовлено гораздо больше (так, например, есть домохозяева, у которых наготовлено паров от
10 до 20 десятин на двор), пары эти необходимо обсеменить, а средств у населения на это нет, 
вследствие чего на общем между собою совещании приговорили: просить господина инспектора 
мелкого кредита Петропавловского отделения государственного банка исходатайствовать ссуду 
сроком на 5 лет – 30 тысяч рублей для поддержания наших хозяйств». Казаркинское кредитное 
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товарищество было создано на собрании учредителей 12 апреля 1912 года. Его председателем избран
бывший волостной писарь Михаил Ефимович Сахаров, другими членами правления – Максим 
Федорович Зяблов и Алексей Лаврентьевич Стенников. В 1914 году в товариществе состояло 741 
домохозяйство Казаркинской волости. Оно владело механической мельницей. Намечалось открыть 
прокатную станцию, для чего закупить на общие средства жатки и молотилки, однако этим планам 
помешала война. Вот как расходовались взятые в товариществе кредиты в 1915 году. Стенников 
Меркурий Гаврилович уплатил за лошадь 40 рублей и за 15 пудов пшеницы 12 рублей. Кузьмин 
Афанасий Матвеевич купил лесу на 30 рублей. Зяблов Андрей Михайлович на 105 рублей «выстроил
и закрыл дом». Стенников Данило Иванович купил телочку за 25 рублей и земли за 30 рублей. 
Волостников Василий Иванович из деревни Быковой купил лошадь за 26 рублей, сепаратор за 13 
рублей и поправил колодец за 25 рублей. Марфа Михайловна Лесникова из этой же деревни за 30 
рублей купила «надельную душу земли».

Население с основания – в приходе Моршихинской Сретенской церкви. Казаркинская 
Петропавловская церковь построена в 1859 году. В церковной библиотеке в начале XX века имелось 
236 томов.

С 1906 года службу в храме вел Афанасий Дмитриевич Буров. Он окончил Тобольскую духовную 
семинарию, в 1906 году был рукоположен в сан священника епископом Тобольским и Сибирским 
Антонием.

Псаломщиком 14 апреля 1914 года назначен сын священника Евгений Викторович Голубчиков, 24 
лет. Священник отмечает: «Поведения скромного». В начале первой мировой войны псаломщик был 
взят на военную службу. Его жена, Анисья Васильевна (родилась 30 декабря 1895 года) работает в 
школе учителем. В будущем супруги Голубчиковы – активные борцы за советскую власть, 
большевики. Евгений Викторович расстрелян в 1921 году восставшими крестьянами.

В 1895 году – 1101 православный и 154 раскольника – старообрядца беспоповского толка. В 1915 
году раскольников нет.

Деревня Сладкая

Основана во второй половине XIX века крестьянами д. Казарки. В 1912 году – 48 дворов, 143 
мужчины, 152 женщины. Бабушкины, Беляевы, Волостниковы, Муравьевы, Падерины, Середкины, 
Стенниковы.

С 1899 года крестьяне деревни Сладкой вели непрерывную борьбу за свои права на землю. Делали 
они это на законных основаниях, обращаясь по инстанциям. Дело это было нелегким и нескорым. 
Вот лишь один фрагмент переписки. Руководитель работ Гадлевский высказывает свое мнение в 
письме председателю поземельно-устроительной комиссии И. А. Андроникову: «Признал 
возможным включить в надел д. Сладкой, Казаркинской волости, казенно-оброчную статью «Остров 
Таволожный» с тем, чтобы входящие в состав статьи лесные насаждения были зачислены в лесной 
надел названной деревни… В восточной же части среди насаждений попадаются более или менее 
значительные площади пахотных угодий, при зачисление коих под лесозаращение, нанесен был бы 
существенный ущерб полевому хозяйству населения д. Сладкой, ощущающему большой недостаток 
в пашнях, а потому дорожащего каждым клочком таковых». 1 сентября 1906 года крестьяне 
получили 1620 десятин удобной и 1327 десятин неудобной земли. Однако на этом они не 
успокоились. В 1907 году доверенный от сельского общества Иезекииль Алексеевич Волостников по
решению схода подал прошение крестьянскому начальнику 5-го участка Курганского уезда Б. И. 
Курчевскому о зачислении в надел деревни Сладкой оброчной статьи «Антоновской», которую до 
сих пор крестьяне только арендовали. А это – 402 десятины удобной земли.
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В следующем году сладковцы заявили о своих интересах в отношении участка «Садоминский». В 
свое время он был запроектирован для ссыльнопереселенцев с о. Сахалин. Те не приехали. На этот 
же участок претендовали и крестьяне д. Кошели. Решение по этому вопросу было принято 11 июля 
1908 года, о чем записано в журнале Тобольского губернского управления по земельным делам: 
«Ходатайство Кошелевского общества о прирезке части «Садоминской» статьи признать 
заслуживающим уважения, в ходатайстве д. Сладкой отказать», несмотря на то, что от участка до д. 
Сладкой 11 верст, а до д. Кошели – 16. Чиновники провели арифметические подсчеты. Оказалось, в 
1908 году в Сладкой на каждую надельную душу приходилось 12,64 десятин удобной земли, а с 
прирезкой ее станет и вовсе 15,58 десятины. А у крестьян д. Кошели даже со статьей «Садоминской»
на душу мужского пола будет приходиться только 11,78 десятин. Надо сказать, что в большинстве 
сел Моршихинской и Казаркинской волостей душевой надел в это время составлял 7 – 8 десятин. 
Крестьяне д. Сладкой работали много, и жили хорошо. Поэтому о деревне Сладкой в волости все 
чаще стали говорить как о кулацкой. Такая же репутация была и у некоторых других малых деревень
этого края – Стенниковой, Больше-Коровьей, Кошелевой.

Работал маслозавод Макушинского предпринимателя Ивана Емельяновича Сутягина.

В приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского.

Деревня Быкова

В решении Тобольской казенной палаты сказано: «По Указу Его Императорского Величества, 
казенная палата, по выслушанию доклада хозяйственного отделения оной от 29 сентября 1879 года 
за №793 о дозволении крестьянам Курганского округа, Моршихинской волости, деревни Сладкой 
Герасиму и Степану Волостниковым с сотоварищами поселиться на казенно-оброчном участке 
Моршихинской волости «Быковском»… разрешает им переселиться на казенно-оброчный участок 
названной волости «Быковский» с прирезкой к нему земли из другого оброчного участка под 
названием «Остров Долгий».

Весной следующего года старший землемер Розанов сделал Моршихинскому волостному правлению
такое предписание: «По Указу казенной палаты командировать для составления проэкта наделения 
землею выселившихся из деревни Сладкой 13 ревизских душ, коих и предлагаю наделить по 21 
десятине удобной земли, всего 273 десятины и взамен этого вернуть в казну то же количество из 
участка деревни Сладкой; а потому предлагаю волостному правлению обязать граждан деревни 
Сладкой в двухнедельный срок выбрать доверенного и составить приговор о том, в каком месте 
полагают они отдать означенные 273 десятины, который вместе с доверенностью и представить мне 
в село Моршиху».

На передел земли приглашались и крестьяне соседних сел, чьи наделы непосредственно граничили с 
новой нарезкой. Участники передела давали клятвенное обещание такого содержания: «Я, 
нижеподписавшийся, обещаю и клянусь Всемогущим Богом пред святым Его Евангелием в том, что 
о всем, случившемся при мне во время государственного межевания и снятия планов, также и при 
спорах, по каким точно местам каждого владельца, публикованный о государственном размежевании
земель в 19 день сентября 1765 года, манифест во владениях застал, и как чье, до наступления 1765 
года владение было, и о прочем, о чем только у меня спрашивать будут, показывать имею сам истину
так, как пред Богом и судом Его страшным, всегда в том дать ответ могу. В заключение же сей моей 
клятвы, целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. 1880 года мая 17 дня по сему клятвенному 
обещанию присягали государственные крестьяне Моршихинской волости села Казаркинского 
Лаврентий Сергеев Стенюков, Козьма Иванов Стенюков, Михаил Герасимов Иванов, Василий 
Иванов Волостников, Осип Алексеев Козьмин, Зотий Федоров Волостников и деревни Копыриной 
Егор Тимофеев Третьяков. Козьма Алексеев Третьяков, Прохор Иванов Елсуфьев, Иван Егоров 
Новоселов, Иван Никитин Метлев, Сергей Федоров Метлев, а по неграмотности их и личному 
доверию руку приложил обер-офицерский сын Сергиев. На подлинном начертано: к присяге 
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приводил священник Михаил Иваницкий. При приводе и при сем находился Моршихинский 
волостной голова Косачев». Документ заверил все тот же старший землемер Розанов.

В 1881 году крестьяне просят оставить им землю, поскольку население деревни увеличивается. Из 
приговора сельского схода от 13 июля мы узнаем имена тех, кто состоял в круговой поруке. Вот они:
Герасим Алексеев Волостников, Степан Алексеев Волостников, Иван Мосеев Волостников, Иван 
Почежерцев, Семен Михайлов, Василий Иванович Волостников, Илья Лесников, Данила Голеков, 
Михаил Быков, Яков Камчугов, Никита Баушкин, Иван Баушкин, солдат Иван Мосеев Волостников, 
Василий Палеков, Михаил Плютюков. Вместо неграмотных руку приложил отставной солдат Иван 
Мосеев Волостников.

В 1895 году в деревне 16 дворов, где живут 44 мужчины и 45 женщин.

Грамотных – 3.

Кроме крестьян – 2 плотника, 2 столяра.

Жители – в приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского. 

Деревня Киларина

Расположена возле озера того же имени; в озере этом ловится рыба: щуки, окуни и караси; ловят 
рыбу жители этой деревни в самом незначительном количестве, для своего употребления. 400 
десятин пахотной земли и 354 сенокосной. 11 мельниц.

Брызгаловы, Леготины, Санины, Фальковы.

В приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского.

Деревня Копырина

При озере Исаковом.

Основана выходцами из Емуртлинской и Кизацкой слобод в 1776 году. Первый поселенец – Михаил 
Давыдович Копырин (1721 – 1779). В 1782 году – 25 мужчин и 35 женщин.

В 1800 году в деревне жили Бородины, Бурмакины, Елсуфьевы, Копырины, Метлевы, Третьяковы, 
Плюшковы, Поповы.

В начале ХХ века возделывались 522 десятины пашни, использовалось 570 десятин сенокосов. 
Работали 8 мельниц, 2 кузни. Лавка Елсуфьева Анисима Никифоровича.

И. Я. Трофимов в 1895 году пишет обо всей Моршихинской волости: «Способ владения землей один 
и тот же: общинный с переделами. Последний передел был в 1885 году на 15 лет…

Системы ведения сельского хозяйства никакой нет. Удобрения земли не производится и земля под 
отдых не оставляется, за исключением паров под посев пшеницы. На парах также сеется озимая рожь
с тою лишь разницею, что пшеница сеется на парах, приготовленных к зиме с осени. А рожь сеется 
на парах, приготовленных тотчас же летом после жнива…

В хороший урожай десятина дает 150 пудов, а 30 пудов считается уже дурным урожаем…
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Из всех хозяйств волости только 40 дворов пользуются наемными работниками и имеют их не более 
3 – 4 человек…Разница платы в хороший и дурной урожай состоит в том, что в хороший 
урожай работник получает деньгами, а в дурной пользуется лишь харчами. Годовая плата работнику 
не превышает 40 рублей.

Два человека с тремя лошадьми в два дня могут вспахать, посеять и заборонить десятину, а восемь 
человек, в один день, сожнут десятину урожая».

Пшеница стоит 30 – 33 копейки за пуд, рожь – 16 – 18 копеек за пуд, ячмень – 15 – 17 копеек за пуд.

В начале XX века проживают – Аполлонцевы, Бородины, Васильевы, Денисовы, Дюжевы, 
Елсуфьевы, Копырины, Метлевы, Санины, Тишковы, Третьяковы.

С основания – в приходе Моршихинской Сретенской церкви, с 1859 года - приходе Петропавловской
церкви с. Казаркинского.

Деревня Кошелева

При озере Гнедковом.

Основана в 1801 году, первый поселенец – Ларион Осипович Кошелев (родился в 1736 году).

В 1871 году – 35 дворов, 87 мужчин и 83 женщины. Бучельниковы, Кошелевы, Лукины, Николаевы, 
Новиковы, Перегримовы, Петручковы.

Жители в конце ХIХ века расходовали: на духовенство – 3 рубля, на пастуха 146 рублей, на школу 4 
рубля 98 копеек, на ямщика – 171 рубль.

Скотопромышленники Егор Николаевич Кошелев и Василий Алексеевич Кошелев. Работал 
маслозавод Зотика Снигирева. В 1912 году обрабатывается 774 десятины пашни.

И. Я. Трофимов пишет, что в Моршихинской волости «мирских сборов на содержание волостного 
писаря, земской гоньбы и т. п. 2274 рубля 60 копеек, натурой же отбывается исправление дорог, 
мостов, сторожа при волостном правлении, училищах, хлебных магазинах, что составляет на каждую
ревизскую душу податей и повинностей 5 рублей 26 копеек…»

С 1859 года - приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского.

Деревня Мало-Каменская

На озере Неводное.

Возникла в 1776 году. Крестьяне переселились из Беляковской и Кизацкой слобод, деревень 
Журавлевой, Грамотеевой, Сивковой, из Суерской слободы. Первый поселенец – Федор Афонасьев 
Санин (родился в 1737 году).

В 1895 году – 57 дворов, 160 мужчин и 169 женщин. Волковы, Графеевы, Журавлевы, Ивановы, 
Квашнины, Кузьмины, Леготины, Паньковы, Пахомовы, Санины, Фальковы, Черепановы.

В приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского. 

Деревня Хохлы
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На берегу озера Хохловатики.

В 1895 году – 44 двора, 110 мужчин и 126 женщин. Грамотных – 13 человек. Антипины, Дмитриевы, 
Журавлевы, Летуновы, Литвиновы, Сизиковы, Филипповы.

Маслозавод Макушинского предпринимателя И. Е. Сутягина. Скотопромышленник Яков Алексеевич
Журавлев. Обрабатывается 765 десятин пашни.

В приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского.

Деревня Волна

На проселочной дороге при колодце. 26 дворов, около 120 жителей. Две трети населения – украинцы.

В приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского. 

Деревня Чистая

На берегу озера Чистого.

В 1895 году – 71 двор, 198 мужчин и 188 женщин. Грамотных – три человека. Антипины, 
Артемьевы, Бабченковы, Колеговы, Коркины, Красноуховы, Бондаренко, Кормины, Нестеровы, 
Петровы, Тарасовы, Чикулаевы, Шишкоедовы, Щекотовы.

Жители – земледельцы, кроме того – один плотник, один сапожник, один портной. Мелочная лавка 
Семена Павловича Коркина. Скотопромышленник Игнатий Павлович Коркин. Маслозавод И. Е. 
Сутягина в 1910 году закупил у крестьян 15 000 пудов молока. В 1912 году обрабатывается 1208 
десятин пашни.

Население - в приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского.

Деревня Едунова

На берегу озера Едуново и около озера Ковыли.

Основали вновь заведенную деревню в 1780 году крестьяне, переехавшие из Краснослободска. 
Первым был Семен Степанов сын Новопашенной (родился в 1736 году). В 1782 году здесь записано 
6 мужчин и 10 женщин. В исповедной росписи 1794 года указано четыре двора, в коих главенствуют 
Федор Гаврилов Бучельников, вдова Екатерина Васильева Новопашенная, Петр Васильевич 
Сигичигов и вдова Евдокия Ивановна Мацовых, у которой проживает надворница солдатка Марфа 
Прокопьева Чернаковых с семейством.

В 1800 году жили 27 мужчин и 31 женщина – Бучельниковы, Тащевы, Новопашены, Сигирчиговы, 
Ивановы.

В 1895 году - 48 дворов, 128 мужчин и 190 женщин.

Н. О. Осипов рассказывает: «Деревни Едунова (Трюхина), Едунова выселка, Киларина и Мало-
Каменская составляют одно земельное общество без разделения земли на отдельные участки. 
Причина передела – недостаток служебщиков и настояния малолетов. Земля была измерена весной 
1885 года; осенью уже и приступили к разделу и весной 1886 года доделывали, хотя еще в 1887 году 
не все получили твердую, (т. е. нераспаханную) землю. Раздел производился при помощи 
«надорожки» без всяких ограничений; вследствие этого со старых мест сживали даже таких хозяев, 
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которые имели на своих участках избушки, погреба и редники; «надорожавшие» говорили так 
хозяевам: «Ты пахал хорошую землю 20 лет – дай и я попашу». Результатом такого раздела земли 
было то, что все проиграли: «надорожавшие», думая, что у старозаимщиков вся хорошая земля, 
набрали всякой дряни за высшие сорта, старозаимщики же должны были уходить с насиженных и 
привычных мест и переносить на вновь полученные участки постройки, которые у них были на 
прежних землях. В конце концов, когда все уселись по новому разделу, оказалось, что «никому не 
глянется».

Бакалейно-мелочная лавка Василия Ивановича Фалькова. Скотопромышленник Игнатий Дмитриевич
Фальков. Обрабатывается 428 десятин пашни.

Бучельниковы, Елсуфьевы, Ивановы, Истомины, Фальковы, Чильчаговы.

Население с основания деревни – в приходе Моршихинской Сретенской церкви, а с 1859 года – в 
приходе Петропавловской церкви с. Казаркинского.

Деревня Ковалева

Первоначально – Ковылев выселок при озере Едуново.

Жители – в приходе Петропавловской церкви села Казаркинского.

Кривинская волость
Село Кривинское

В 1779 году его основал Матвей Яковлевич Лопарев (родился в 1732 году).

В 1800 году 34 дома, в них живут Губановы, Денисовы, Евдокимовы, Егоровы, Ежовы, Емельяновы, 
Ефимовы, Ивановы, Карауловы, Карповы, Кондратьевы, Кузмины, Низовитины, Носковы, 
Панкратовы, Роговы, Садовы, Солодковы, Степановы, Трифоновы, Тушины, Фадеевы, Харитоновы, 
Яковлевы – 181 мужчина и 143 женщины.

В 1816 году здесь было 70 дворов, проживало 193 мужчины и 186 женщин.

В 1895 году – 120 дворов, 845 жителей. Грамотных 66, или 7,8 процента.

При селе есть салотопенный завод, приносящий владельцу Степану Ивановичу Иванову доход до 25 
рублей за время топления сала. 17 ветряных мельниц с годовым размолом на 240 рублей. 
Общественная скотобойня.

1 января 1895 года открыт общественный кабак. С 1911 года существует Кривинское кредитное 
товарищество. Работают бакалейно-мелочная лавка Петра Филипповича Ежова и бакалейно-
мануфактурная лавка Петра Ефимовича Ежова. 

Волостное правление.

Полицейский урядник 10-го участка, включавшего в себя Кривинскую, Моршихинскую и 
Лисьевскую волости.

Фельдшерский участок.
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Училище министерства внутренних дел открыто в селе в 1856 году. Оно располагается в 
собственном доме, в 1916 году на него расходуется 970 рублей. Уроки посещают 40 мальчиков и 20 
девочек.

Храм села Кривинского – один из старейших во всем Курганском округе Тобольской губернии. 
Ранее, чем он, в округе были построены только Свято-Троицкая церковь в городе Кургане (1767) и 
Знаменская церковь в селе Мостовском (1770). В «Деле о съемках земель Кривинской волости 
Курганского округа» министерства государственных имуществ сохранилась справка Кривинского 
иерея Василия Бурова от 16 августа 1839 года. Он пишет курганскому окружному землемеру 
Каратаеву: «В селе Кривинском основание церкви учинено было в Царствование Императрицы 
Екатерины Алексеевны в 1770 году, настоящее служение продолжается с 1775 года. Построено 
тщанием прихожан деревянное во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, одно 
престольное, с таковою же колокольнею, по ветхости коей в 1837 года июля 22 дня заложена 
каменная во имя Успения Пресвятой Богородицы и во имя святой Марии Магдалины Двуистатная с 
издавна». Колокольня пришла в ветхость в 1829 году, и по предписанию Курганского духовного 
правления 25 августа колокола сняты и впредь до постройки новой церкви с колокольней висели на 
столбах.

Земли сей церкви тридцать три десятины от села Кривинского отстоит: пашенная в пяти, сенокосная 
в десяти верстах. Первая близ озера Травного, вторая Малкова, на каждую имеется план.

Часовен в селе прихода нет, а имеются горенки для проставления икон в деревнях: Головной, 
Островной, Баксарской, Лисьей, Лопатинской, Требушиной и Чебаков; итого – 7. Во имя 
празднования святых крестьяне иногда отправляют богослужения.

Жалования священно-церковнослужители не получают, а довольствуются от прихожан, полагая с 
женатого по две пудовки хлеба ярицы.

Церковь Марии Магдалины «зданием каменная с такою же в связи колокольнею двухэтажная, 
кругом обнесена каменною оградою с железною решеткою, караулка находится в колокольне, 
крепка» построена в 1850 году по плану и фасаду, выданному строительной комиссией и 
утвержденному преосвященным Афанасием, епископом Тобольским и Сибирским. «В нижнем этаже
престол в честь святой равноапостольной Марии Магдалины освящен в 1850 году октября 22 дня, в 
верхнем этаже холодном в честь Успения Пресвятой Богородицы, освящен в 1859 году июня 22 
дня».

Более ста лет в храме служили священники Буровы. Основатель династии - Григорий Ефимович 
Буров (родился в 1759 году). Его жена – Анна Григорьевна. Их дети – Иван (1779), Петр (1783 - 
1800), Настасия (1785), Анна (1786), Михаил (1790), Ефим (1791). Таким был состав семьи в 1800 
году.

В с. Кривинском есть сельское приходское кладбище, площадью 4 десятины, на север от села, 
открыто около 1888 года. «Есть другое кладбище, находится на север от села, закрыто около 1888 
года от переполнения могилами, изгородь на нем поддерживается».

Ярмарка в престольный праздник Марии Магдалины 22 – 25 июля. Ежегодные торжки – 
Богоявленский 4 - 6 января и Козьмо-Демьянский 1- 3 ноября. Привозится разного товара на 18325 
рублей и продается на 12535 рублей, больше всего сбывается товар мануфактурный, хлеб, масло, 
мясо, чай и сахар.

Интересные сведения можно прочесть в отчете председателя Кривинского волостного правления 
Прокопьева за 1917 год: «Нравственность. Население волости вообще нравственности скромной и 
какими-либо выдающимися преступными деяниями не отличается. Раскольников в районе волости 
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нет, и никаких религиозных убеждений к расколу между населением не распространяется». Из 
отчёта мы узнаём также, что в волостном правлении есть две камеры для арестантов, куда 
препровождаются лица по решению мирового судьи и волостного суда, постановлениям сельских 
старост. «Общественное благоустройство. В …летнее время по селениям волости назначаются от 
каждых 10 дворов ночные караульные, а в зимнее в каждом селении 2 человека, предупреждая 
бесчинство и шум, а равно пресекая опасность жителей от пожаров и других несчастий». За 
год насильственной смертью погибли 3 мужчины и 1 женщина. «При волостном правлении имеется 
аптека, которой заведывает участковый врач. Еженедельно раз посылает фельдшера или 
фельдшерицу для оказания больным помощи. Таким образом, помощь больным не удовлетворяется, 
и часто оказывается несвоевременно».

Деревня Малая Кривинка

В Кривинской волости. Возникла одновременно с селом Кривинским. В 1800 году - 26 домов, здесь 
живут Александровы, Андреевы, Гавриловы, Евстафьевы, Егоровы, Ежовы, Емельяновы, Ефремовы, 
Железневы, Ивановы, Кузмины, Максимовы, Михайловы, Никитины, Новиковы, Семеновы, 
Топоринские, Федоровы - 119 мужчин и 100 женщин.

Благочинный о. Буров, дед и отец которого здесь были священниками, рассказал, что «российские 
переселенцы жили и теперь живут много скромнее старожилов; вся одежда у них домашняя, между 
тем, как у старожилов (сибиряков) она большею частью покупная; кроме того, переселенцы копят 
хлеб, между тем, как старожилы не берегут, так что последние (до 1890 г.) неурожайные годы 
первые перенесли вполгоря, а вторые окончательно разоряются.

…Хотя у новоселов и нет обычая платить деньгами девушке калым, зато отец невесты берет очень 
много водкой – иногда ведер 25.

…Средний урожай пшеницы можно считать в 80 пудов; порядочным урожаем считается 4 овина по 8
– 10 кадей (кадь – 4 меры). Изменение климата (зимы не так суровы стали), по-видимому, 
связывается с наполнением озер, которое началось с 1852 года. Удобрение считается невозможным 
только на черных (колочных) землях – прочие земли примут удобрение».

Голодный год 1883 и последовавшие за тем падежи «сшибли и богачей, не говоря уж о бедноте… 
Раньше по «распокладке» скота приходилось по 3 – 4 штуки на душу (кроме отгонного), теперь и 
«распокладки» не делают – богатые противятся; раньше платили по 30 копеек с головы – теперь и 10 
копеек не хотят платить».

В 1895 году в деревне 120 дворов, 678 жителей. 18 ветряных мельниц. При деревне салотопенное 
заведение, приносящее владельцу до 22 рублей в год. Бакалейно-мелочные лавки Мефодия 
Григорьевича Беледина и Панфила Тимофеевича Прокопьева.

Неизменно в приходе церкви Марии Магдалины села Кривинского.

Деревня Сплавная

При озере Золотом образована в 1811 году. По ревизской сказке 1811 года здесь числится 23 души

мужского пола. В этом же документе указано: «Во вновь заведенную деревню крестьяне 
переселились сами собою из деревень оной же волости».

В 1871 году здесь было 30 дворов, 74 мужчины и 83 женщины. В следующие 40 лет прибавилось 3 
двора, мужчин стало 118, женщин 124.
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В 1915 году здесь жили Жуковы, Ивановы, Носковы, Панкратовы, Федуловы, Худяковы. Сельский 
староста Жуков.

Артельный маслозавод создан в феврале 1904 года. Мастер Семен Трофимович Шабашев (1905).

Неизменно в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины.

В Кривинской волости.

Деревня Прудозолотая

15 сентября 1853 года в Курганский уезд пришел обоз переселенцев из Смоленской губернии, из 
которого 100 душ мужского пола были определены на участок «при деревне Сплавной (Золотой) на 
пруду с приселением к старожилам». В 1871 году в д. Прудозолотой 45 дворов, где живут 101 
мужчина и 100 женщин. Спустя четверть века здесь уже 73 двора и 533 жителя. 10 ветряных 
мельниц. 1 сапожник. Бакалейно-мелочные лавки Дмитрия Прокопьевича Дмитриева и Дениса 
Сергеевича Герасимова. Артельный маслозавод с сепаратором Пер Аст на конной тяге работает с 
1906 года на пять деревень, в 1910 году он закупил у крестьян 55482 пуда молока. В этом же году он 
участвовал в Курганском уездном конкурсе экспортного масла. Его несоленое сливочное масло, 
набрало 43,65 балла из 56 возможных, было признано очень хорошим и получило малую серебряную
медаль.

В 1915 году здесь жили Алексеевы, Беленковы, Беляевы, Богдановы, Банашковы, Герасимовы, 
Голощаповы, Голубевы, Григорьевы, Губины, Дедковы, Дмитриевы, Евдокимовы, Евсеевы, Егоровы,
Ивановы, Киприяновы, Косухины, Ледневы, Макаровы, Матвеевы, Мироновы, Михайловы, 
Осиповы, Приходкины, Прокопьевы, Сазоновы, Семеновы, Степановы, Тайболины, Тарасовы, 
Осиповы, Федоровы. Сельский староста Дмитриев.

Одноклассное училище министерства народного просвещения открыто в 1915 году в наемном доме. 
Его посещали 30 мальчиков и 1 девочка.

Неизменно в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины.

Деревня Большая Умрешева

В Кривинской волости. Возникла в 1810 году. Первый ее житель – Григорий Михеевич Низовитин 
(родился в 1767 году). В ревизской сказке 1812 года записано: «Вновь заведенную 
деревню крестьяне переселились сами собою из деревни Лисьей и по Указу Тобольской казенной 
палаты 1811 года из Арлагульской волости».

В 1895 году – 48 дворов, 304 души. Анофриевы, Базановы, Буряк, Волосниковы, Губановы, 
Дубенкины, Кочергины, Кудрявцевы, Левченко, Макаровские, Максимовы, Мищенко, Носковы, 
Ожеговы, Падерины, Подкорытовы, Пшеничниковы, Середкины, Федоровы.

9 ветряных мельниц с помолом на 100 рублей в год. Бакалейно-мелочная лавка Ивана Дементьевича 
Петрова.

«Главной, если не единственной причиной неурожая трав в Тобольской губернии в 1911 году было 
полное бездождие при сильных жарах, а в южных уездах губернии и при сильных ветрах 
(«суховеях»), начиная с окончания посевов, то есть с вешнего Николы (9 мая) и кончая Ольгиным 
днем (9 июля). Почти все хлеба выгорели или высохли… По своим размерам неурожай 1911 года 
является беспримерным в губернии. Даже в памятных неурожаями 1891 – 1892 годах население 
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Тобольской губернии собрало урожая в 2,5 раза больше, чем в 1911, причем неурожая трав в те годы 
не было».

Передвижное одноклассное училище министерства народного просвещения окрыто в 1915 году, его 
посещают 17 мальчиков и 9 девочек. Государство выделяет 700 рублей в год.

Неизменно в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины.

Деревня Малая Умрешева

Другое название – Середкина. В Кривинской волости. Образована в 1811 году. Крестьяне 
переселились сами собой из деревни Требушинной. Первым здесь построил дом Николай 
Дмитриевич Середкин (1758 – 1826). В 1812 году в деревне насчитывалось 12 душ мужского пола.

В 1895 году – 30 дворов, 180 душ. Грамотных – четверо. 4 ветряных мельницы. Аверины, Бовт, 
Дубенкины, Зюковы, Иващенко, Кинебас, Осины, Писщидины, Середкины, Тельновы, Тройновы, 
Федуловы.

Неизменно в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины.

Деревня Сетовная

Первоначальное название – Сетова. Основатель – Федор Худяков (1781 – 1818). Крестьяне 
переселились сами собой в 1811 году из деревни Лисьей. В 1812 году здесь числится 5 душ мужского
пола.

«1888 года сентября 15 дня старший производитель работ по образованию переселенческих участков
и отводу их переселенцам Западной Сибири Кораблев при участии Кривинского волостного 
заседателя Михайлова и Сетовенского сельского старосты Егора Ботова, крестьян деревни Сетовной 
Павла Морозова и Аристарха Поморцева составлен настоящий акт. 1. У приселенных к деревне 
Сетовной и Сетовенскому сельскому обществу указом Тобольской казенной палаты от 21 февраля 
1884 года… крестьян Павла Морозова, Андрея Карпова и Аристарха Поморцева считается наличных 
ревизских душ мужского пола – четыре. 2. В постоянное пользование означенных семейств отведена 
казенная земля на основании распоряжения Управления государственными имуществами Западной 
Сибири от 14 мая 1888 года в количестве по 15 десятин казенной меры удобной земли на каждую 
ревизскую душу…».

В 1895 году – 63 двора, 379 душ. 6 ветряных мельниц с годовым размолом в 80 рублей. Бакалейно-
мелочная лавка Ивана Романовича Девяшина.

Грамотных – 21 человек. Одноклассное училище министерства народного просвещения открыто в 
1910 году, находится в собственном доме, его посещают 23 мальчика и 9 девочек.

Неизменно в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины. Открыта приписная церковь во имя 
Святого пророка Божия Илии, «с доизволения начальства богослужение отправляется 20 июля». 364 
православных, 15 раскольников.

 

Макушинская волость
Село Макушинское
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Фото села Макушино из коллекции Андрея Зубарева (Курган).

В ревизской сказке 1812 года записано: «Вновь заведенная деревня по удобности хлебопашества и 
сенных покосов при Макушинском озере. Переведен Указом Тобольской казенной палаты в 1797 
году из Ялуторовского округа.

1а Федор Тихонов Махнев 66 лет. Федоровы дети Алексей 44 лет; Федор 42 лет; Никифор 36 лет. 
Алексеевы дети Яков 23 лет; Петр 9 лет; Иван 4 лет. Никифоровы дети Степан 4 лет; Андрей 1 
месяца. Федора Федорова дети Михайло 10 лет; Иван 4 лет. Якова Никифорова дети Иван 8 лет; 
Василий 5 лет; Михайло 3 лет.

2а Семен Шипунов – умер в 1800 году. Семенов сын Трофим 50 лет; Трофимовы дети Семен 30 лет; 
Харитон 15 лет…

48е Петр Иванов Бочкарев 43 лет; Петровы дети Василий 8 лет; Федор 7 лет; Иван – неделя.

Поселенцы: из следующих за Байкал водворяемых по сей волости с вышедшей трехлетней льготою 
по повеленьям главного начальства следует с 1812 года к положению в подушный оклад.

49е Тимофей Яковлев 40 лет; сын его Ефим 4 лет.

Из волости Кривинской Филипп Литвинов 41 года.

Итого 193 души мужского пола. Скаска подателя волостного головы Якова Юровского».

В 1895 году, когда через станцию прошел первый поезд, в деревне насчитывалось 102 двора, 
проживало 1093 человека. Грамотных – 28 человек, или 2,5 процента.
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В 1915 году в селе уже 291 домовладение, 762 мужчины и 788 женщин. Крестьяне Акентьевы, 
Анковы, Барбашины, Бердниковы, Бетехтины, Бочкаревы, Власовы, Ворокосовы, Глухих, Горюновы,
Губины, Достоваловы, Дубовы, Екимовы, Елизаровы, Захаровы, Каргапольцевы, Катковы, Киселевы,
Колеговы, Коноваловы, Коркины, Леснины, Мальковы, Махневы, Медведевы, Нестеровы, 
Перегримовы, Петровы, Пиваньковы, Подгорновы, Секисовы, Старковы, Супрядкины, Хохловы, 
Худобородовы, Чащины, Чеботины, Шабалины, Шипуновы, Щекутьевы, Чагочкины, Южаковы. В 
конце ХIХ века сельским старостой был Сильвестр Щекутьев.

16 июня 1909 года в Макушино прошел конкурс пахарей, организованный Курганским отделением 
Московского общества сельского хозяйства. 27 июля 1910 года состоялся второй конкурс пахарей, в 
котором приняли участие 68 человек из 11 селений.

Обрабатывается 1290 десятин пашни, 1508 десятин отведено под сенокосы.

Торговля зерновым хлебом и мясными продуктами товарищества «Дрейфус и Ко». Скупкой и 
перепродажей зернового хлеба занимаются Петр Ефимович Лесников, Василий Степанович Бударин,
Петр Маркович Киселев, Матвей Петрович Трубицын, Василий Алексеевич Ушаков, Павел 
Николаевич Урусов, Михаил Петрович Орлов, Наталья Васильевна Улитина, Осип Евграфович 
Антоновский, Антон Викулович Петров, Григорий Петрович Кочетов, Кондратий Ефимович 
Шишлаков, Иван Васильевич Нечаев, Василий Павлович Елистратов, Федор Николаевич Ветлугин, 
Ефим Константинович Махов, Иван Иванович Гаврилов, Петр Васильевич Васильев, Феодосий 
Ильич Боборыкин, Марфа Степановна Первушина, Яков Андреевич Дураков, Анна Павловна 
Дуракова.

Маслодельный завод Емельяна Семеновича Екимова создан в марте 1903 года. Мастер Андрей 
Владимирович Леонтьев.

Маслодельный завод Федора Антоновича Петрова также создан в марте 1903 года. Мастер Никита 
Алексеевич Шепелин.

Трактир Степана Алексеевича Веневитинова, постоялый двор, 25 ветряных мельниц, 2 завода, 6 
кузниц. Склад земледельческих орудий. Сельский банк. Маслозавод Афанасия Смирнова в 1910 году
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переработал 12000 пудов молока. Пряничные заводы Ивана Емельяновича Сутягина и Марфы 
Степановны Первушиной. Булочная Евдокии Николаевны Чинковой. Лесопромышленник Елизар 
Игнатьевич Чулкин. Лесным складом товарищества «Лаптев и Манаев» заправляет В. С. Макридин.

Агенты страховых обществ: «Саламандра» - Петр Ефимович Лесников, «Якорь» - Василий 
Викторович Китаев, «Русское» - И. В. Каланда.

Представители торговых фирм – Филипп Васильевич Александров (скобяной и кожевенный товар), 
«Братья Дерягины» - Иван Федорович Пашков (мануфактура), Павел Кузьмич Гурин, «Братья 
Кальсины» - В. С. Кальсин.

Волостной банк. С 1911 года – кредитное товарищество.

27 бакалейно-мелочных лавок, владельцами коих являются Павел Поликарпович Пушкарев, Федор 
Тарасович Киселев, Иван Севастьянович Баютов, Александр Васильевич Щеглов, Ефим Филатович 
Губин, Андрей Леонтьевич Южаков, Николай Игнатьевич Пугин, Петр Александрович Тюменцев, 
Марфа Степановна Первушина, Ефим Яковлевич Барков, Ефим Васильевич Журавлев, Яков 
Иванович Никифоров, Семен Иванович Маслов, Иван Иванович Маслов, Шарафутдин 
Шашмухаметович Ишмуратов, Илья Иванович Серов, Иоиль Иванович Журавлев, Дмитрий 
Александрович Сорокин, Прокопий Иванович Маслов, Дмитрий Михайлович Колегов, торговый дом
«П. Кармацкий и В. Кузнецов», Федор Тарасович Киселев, Федор Антонович Петров, Михаил 
Сергеевич Алексеев, Андрей Казимирович Валеницкий, Иван Емельянович Сутягин, Михаил 
Яковлевич Волостников. 9 бакалейно-мануфактурных лавок, они принадлежат: торговому дому И. И.
Дерягина, Геннадию Геннадьевичу Москвину, Касиму Ибрагимову, Осипу Ефремовичу 
Антоновскому, Филиппу Васильевичу Александрову, Феодосию Викуловичу Петрову, Ивану 
Гавриловичу Бородину, Марфе Степановне Первушиной, Мартемияну Николаевичу Морозову. 
Продажей торгово-железных товаров занимаются Козьма Степанович Мякинин, Андрей Андреевич 
Назютин, Василий Алексеевич Ушаков, Михаил Федорович Богачев, Никифор Васильевич Попов. 
Щепной товар продают Андрей Алексеевич Семенов, Борис Потапович Журавлев, Афанасий 
Елисеевич Кайчев. Кожами и готовым платьем торгуют Лазарь Александрович Гребенщиков, Иван 
Федотович Теплухин и Иван Григорьевич Минькин. Винно-колониальный магазин Михаила 
Ивановича Пикулина, пивные лавки Вячеслава Антоновича Гампль и торгового дома 
«Мариупольский Миней и Ко».

Аптекарские товары Федора Федоровича Гаврилова.

В Макушино в начале XX века проводились еженедельные торжки.

Волостное правление.
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Почтовая и земская станция.

9-й участок полицейского урядника на Макушинскую и Казаркинскую волости.

Два мировых судьи в составе 3-го участка мировых судей, он включает в себя Спасо-
Преображенскую, Казаркинскую, Лапушинскую, Лисьевскую, Михайловскую, Могилевскую, 
Елошанскую, Моршихинскую, Макушинскую, Кривинскую, Лопатинскую, Куреинскую, 
Лебяжьевскую, Арглагульскую, Мостовскую волости и полосу отчуждения Сибирской железной 
дороги от границы Ишимского уезда до западной границы Лебяжьевской волости в пределах 
участка, приблизительно до разъезда Юрахлы. 4-й следственный участок (в тех же границах).

Библиотека.

Вольно-пожарная дружина. Председатель П. Д. Ситников, казначей Иван Иванович Бородин.
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1-е Макушинское училище министерства внутренних дел открыто в 1897 году, расположено в 
собственном доме. В 1916 году его посещают 63 мальчика и 62 девочки.

2-е Макушинское одноклассное училище министерства народного просвещения открыто в 1915 году.
Расположено в собственном доме. В 1916 году здесь учатся 37 мальчиков и 26 девочек.

Деревянная церковь на фундаменте из дикого камня построена тщанием комитета по сооружению 
церквей на Сибирской железной дороге. Статс-секретарь Куломзин 5 мая 1899 года препроводил 
российскому императору Николаю II отчет «О положении церковного и школьного строительства в 
районе Сибирской железной дороги на средства фонда имени императора Александра III». В нем 
было указано, что при ст. Макушино существует церковь в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Она освящена 21 марта 1898 года. Постройка ее стоила 13000 рублей, причем, на эту 
церковь пожертвовано действительным статским советником Петровым 2500 рублей. 
Николай II написал на отчете: «Большое спасибо радетелям этого дорогого мне дела. Да развивается 
оно с помощью Всевышнего».

Священник Василий Богословский. Священник Николай Семенович Антонов (родился в 1864 году) 
переведен в Макушино согласно прошению 31 декабря 1911 года, получает 950 рублей в год от 
железной дороги и 450 рублей от прихожан. Церковный староста - Петр Алексеевич Губин (родился 
в 1772 году).
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В №137 газеты «Курганская свободная мысль» за июнь 1919 года есть любопытная заметка: «К 
преобразованию с. Макушино в город. Управляющий губернией сообщил управляющему уездом, что
ходатайство уполномоченных макушинских обществ Журавлева и Орлова передано им в 
Тобольскую губернскую земскую управу для внесения на обсуждение губернского земского 
собрания настоящей сессии». Следовательно, Макушино имело шанс получить статус города еще в 
1919 году!

Деревня Больше-Коровья

Образована по Указу Тобольской казенной палаты от 12 декабря 1877 года, сюда переселились 67 
человек из д. Макушиной. В общественном приговоре от 10 июня 1878 года крестьяне указали 
причины, побудившие их к переселению: «Во-первых, в заселке нашей деревни Макушиной при 
конце озера Макушино от низменного местоположения стесняет нас вода до такой степени, что в 
овинных ямах и погребах почти редко выводится таковая, которую выносим ведрами или по осени 
при первых заморозках вырубаем и выносим лед. Во-вторых, в скотских стаях, пригонах весной, 
осенью, а так и летом от дождей бывает непроходимая грязь, испарение зловонное, могущее 
наносить вред здоровью людям и скоту. И в третьих, переселиться на другое удобное место при 
деревне Макушиной вовсе нет, кроме озера Курчень, но ино от уничтожения воды доступ до ея от 
слабой почвы затруднителен, как для людей, так особенно для скота, что составляет значительную 
невыгоду, каковое неудобство и стеснение действий побуждают нас невольно переселиться на озеро 
Коровье…» Участки под усадьбы нарезал старший землемер Топорков. Новая деревня получила 
1407 десятин пашни, пастбищных и сенокосных угодий. Крестьяне в том же общественном 
приговоре рассказывают о непростых взаимоотношениях, сложившихся в последний год: «Место 
при заселении при озере Больше-Коровье мы предположили на берегу от озера Капкуль, где 
существует Якова Щекутьева избушка, Секисов балаган к кустам близ дороги Налимовской на 
старой грани, межующей село Моршиху и деревню Макушину. Во избежание столкновений, 
могущих быть между нами, Коровьим и Макушино, в землевладельческих раздорах, желаем 
произвести нарезку земельных угодий … и назначить границу, чтоб деревня Больше-Коровье 
считалась отдельной и независимой от Макушиной. Причем, нелишним считаем присовокупить, что 
далеко не разумные суждения на сходах общества деревни Макушиной, постоянные их раздоры и 
требования с нас вследствие только кичливости крикунов чего-то крайне вынуждают нас отдалиться 
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куда-либо…» Через несколько лет наступило примирение, и крестьяне села Макушино и деревни 
Больше-Коровьей на совместных сходах дружно решали вопросы в общих интересах.

В 1895 году – 29 дворов, 185 жителей. 7 ветряных мельниц.

В 1915 году – 39 дворов, 127 мужчин и 142 женщины. Бердниковы, Исаковы, Каргапольцевы, 
Коноваловы, Коркины, Мальгины, Махневы, Чащины, Чупины, Шипуновы. Сельский староста 
Алексий Махнев.

Бакалейно-мелочная лавка Ивана Ивановича Четыркина.

Жители - в приходе Христорождественской церкви с. Обутки. В деревне имеется часовня во имя 
святителя Николая, построенная в 1901 году.

Первоначально в составе Моршихинской волости.

Село Обутковское

Первоначально – деревня Обуткова. Основана в 1760 году переселенцами из Верх-Суерской, 
Белозерской, Емуртлинской слобод. Первым построил избу Иван Кириллов Мурашов (1738 – 1792). 
В 1780 году проживало 44 мужчины и 50 женщин.

В 1800 году – 23 дома: Антоновы, Баушкины, Быковы, Голашовы, Достоваловы, Екимовы, 
Забродины, Калугины, Колеговы, Кончуговы, Копырины, Лопаревы, Пономаревы, Постоваловы, 
Сатины, Ситниковы, Стофиевы, Тишковы, Шветовы.

В 1871 году в селе 114 домов, 275 мужчин и 280 женщин. В 1915 году в 136 домовладениях 
проживают 463 мужчины и 481 женщина. Имелись бойня и салотопня с годовым оборотом в 3400 
рублей. 29 ветряных мельниц. Бакалейно-мелочная лавка, коей в 1909 году владел Иона Савельевич 
Дрязгов.

Маслозавод жителя этого же села Матвея Ивановича Егорова работает с января 1903 года. Мастер 
Мефодий Иванович Серкин. В 2004 году переработал 18 000 пудов молока.

Артельный маслозавод создан в 1905 году. В 1910 году он переработал 27643 пуда молока.

Газета «Тобольские губернские ведомости» в №19 за 1894 год со слов кого-то из селян опубликовало
корреспонденцию следующего содержания: «В ближайшем от нас селе Моршиха ежедневная 
повинность в пользу кабака весьма часто доходит до 150 рублей в день, да и у нашего Обутковского 
виночерпия немногим менее. Вообще, кабацкое дело идет бойко: разве иногда приезд господина 
чиновника по крестьянским делам, да воспоминания о громадных недоимках заставят обывателя 
остановиться ненадолго на мысли о своем незавидном положении, но неизменная вера в «небось» да 
«авось» быстро прогоняет эту противную мысль… Хорошо живется лишь местным разуваевым. Они 
продолжают обделывать свои делишки и досасывают из разоренного населения последние соки. 
Крепкой паутиной опутали чуть не половину местного населения и безо всякой жалости разоряют 
несчастных, приведенных нуждой в необходимость обращаться к ним за помощью. У нас в 
Обутковой характерный тип таких «благодетелев» представляет местный крестьянин У. Почти во 
всякое время его можно встретить в волостном правлении, смиренно просящим описать имущество 
того или другого из своих неплательщиков».

Церковно-приходская школа учреждена в 1885 году и помещается в собственном деревянном здании
на каменном фундаменте, которое покрыто железом. В 1903 году в ней учились 24 мальчика и 10 
девочек, 1915 году - 74 мальчика и 32 девочки. В 1903 году в школе преподает Мария 
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Константиновна Мякинина, мещанская девица, окончившая курс Петропавловской четырехклассной 
прогимназии. В 1907 году учителем при школе состоит солдатский сын Тимофей Николаевич 
Жирнов, окончивший Курганское уездное училище. Попечительство при школе открыто в 1900 году.
Попечителем избран Николай Амвросиевич Долгачев (родился в 1860 году). В 1903 году собрано 143
рубля 55 копеек. Все деньги употреблены на нужды школы. С 22 сентября Николай Амвросиевич 
является церковным старостой.

Церковь рождества Христова, деревянная, на каменном фундаменте, с такою же колокольней, 
покрытая железом, построена в 1863 году. При ней имеются амбар и усыпальница.

Значительную эволюцию проделал житель этого села Василий Григорьевич Ржанников. Он родился 
в 1888 году. Окончил Чебаковскую церковно-приходскую школу. В 1905 году поступил временно 
исполняющим обязанности псаломщика в Чебаковскую церковь, по сдаче экзамена в 1906 году 
Указом Тобольской духовной консистории принят в духовное звание и определен штатным 
псаломщиком. В 1909 году по сдаче экзамена на учителя назначен Курганским уездным отделением 
училищного совета учителем в Сусловскую церковно-приходскую школу. С 1910 года работал в 
Обутковской церковно-приходской школе. 3 мая 1914 года рукоположен в сан священника и 
назначен на дьяконскую вакансию в Казаркинскую церковь. Через месяц, 2 июня, перемещен на 
должность священника в с. Обутки. Благочинный характеризует его так: «В исполнении своих 
обязанностей усерден, поведения весьма хорошего». Жена священника Надежда Андреевна родилась
25 сентября 1889 года. Ребенок у них один – дочь Антонида рождена 25 февраля 1910 года. В годы 
гражданской войны Ржанниковы помогали подпольщикам, боровшимся против войск адмирала А. В.
Колчака. В 1920 году Василий Григорьевич вступил в ряды РКП(б).

Псаломщиком в Обутковском храме служил Николай Семенович Середкин (родился в 1867 году). 
Просфоры пекла псаломщическая вдова Платонида Яковлевна Попова (родилась в 1865 году).

Благочинный священник Николай Преображенский написал рапорт, который поступил в 
Тобольскую духовную консисторию 23 ноября 1909 года: «Кладбище при Обутковской церкви 
открыто с постройкой церкви с 1863 года, находится на южной стороне от церкви и разделяется на 
две части. Первая половина кладбища находится от церковной ограды в 100 саженях и представляет 
неправильный четырехугольник, площадью около двух с восьмой десятин, все ограждено валом и 
окопано канавой, густо зарощено березовым лесом. Вторая половина кладбища оставлена в запас и 
расположена рядом с оградой церкви. На этой части кладбища есть больше 60 могил, 
преимущественно почетных прихожан, сделавших, по словам старожилов, пожертвования на 
укрепление храма, есть на этом кладбище несколько могил, обнесенных оградами и одна могила с 
мраморной плитой…»

Деревня Куликова

Возникла в 1779 году, ее основал Яков Васильевич Глухих (родился в 1732 году). Первые 
переселенцы – из Усть-Суерской, Емутлинской, Суерской, Верх-Суерской слобод, из Кургана в 1782 
году, из Ялуторовского острога в 1792 году.

В 1782 году здесь проживало 47 мужчин и 52 женщины.

В 1800 году в деревне 14 домов. Живут: Глухих, Горюновы, Достоваловы, Екимовы, Захаровы, 
Зверевы, Иосифовы, Колеговы, Куликовы, Лескины, Терентьевы, Ушаковы, Черных, Южаковы.

В 1871 году в деревне 83 двора, 179 мужчин, 190 женщин. Имеется салотопенный завод.

В 1915 году в деревне 127 дворов, 358 мужчин и столько же женщин.
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В 1909 году – паровая мельница товарищества «Мещеряков и Галямин». Бакалейно-мелочные лавки 
Ефима Яковлевича Куликова и Петра Ефимовича Куликова.

В приходе Христорождественской церкви с. Обутковского.

Газета «Тобольские губернские ведомости» в №7 и 8 за 1889 год сообщала: «Заведующий 
Обутковсктю школою (в д. Куликовой), находящейся около самого села, священник Стефан 
Виноградов, давая отцу-наблюдателю, священнику Петру Бурову отчет в преподанном по всем 
предметам, в рапорте своем, между прочим. Пишет: «Обладающие голосами ученики и ученицы 
поют часть утрени и всю литургию; остальные все ученики поют молитвы: «Царю Небесный», «Отче
наш», «Богородице Дево», «Спаси, Господи, люди твоя» и другие. Поют понаслышке».

И. Я. Трофимов в 1895 году пишет об Обутковской волости: «Леса раз навсегда разделены на 
подворные и подушные наделы. Строевой лес покупается в с. Мокроусово Ялуторовского округа».

Село Чебаковское

Первоначально – деревня Чебачья. Основана по Указу Тобольской казенной палаты от 17 сентября 
1811 года крестьянами из «деревни Островной Кривинской волости, Малых Кривых; Чаешной 
Лебяжьевской волости и других». Первый поселенец – Дементей Емельянович Карпов (родился в 
1783 году).

В 1816 году – 48 дворов, 125 мужчин и 147 женщин.

В 1900 году сельский староста – Петр Ржанников.

В 1915 году в селе 216 дворов, проживает 681 мужчина и 687 женщин.

В январе 1898 года открыт маслозавод Сигизмунда Маймана. Сам же хозяин работает мастером. В 
1904 году переработал 12 000 пудов молока.

С 1906 года - артельный маслозавод, который обслуживал пять деревень. В 1910 году он переработал
55190 пудов молока. Бакалейно-мелочные лавки Захара Федоровича Тютрина и Сергея Матвеевича 
Яковлева. Бакалейно-мануфактурная лавка Андриана Максимовича Шашкова.

Церковно-приходская школа открыта в 1897 году, в 1903-м в ней занималось 26 мальчиков и 1 
девочка, 1915-м - 55 мальчиков и 28 девочек.

С основания – в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины. В середине XIX века в деревне 
Чебаки построена березовая четырехстенная часовня. Деревянная на каменном фундаменте церковь 
с престолами во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святого великомученика Феодора 
Тирона построена в 1906 году. Внутри оклеена холстом и выкрашена масляной краской, обнесена 
крашеной частокольной оградой. С 1913 года церковный староста – крестьянин д. Зеленой Григорий 
Иванович Воронцов (родился в 1864 году).

Приходское кладбище находится на восток от церкви на расстоянии 250 саженей от жилых строений,
размером 60 на 70 саженей, открыто в 1887 году, окружено валом и прочной изгородью.

Деревня Братанникова

Основана в 1879 году.
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В 1895 году – 97 дворов, 581 житель – Агеевы, Беляковы, Бобровы, Бунтовских, Бухаловы, 
Влажениновы, Власовы, Воронцовы, Головановы, Губаревы, Даниловы, Зыковы, Ильины, Кабановы,
Карпеевы, Катунины, Киселевы, Козмины, Комаровы, Королевы, Клячевы, Криволаповы, Луневы, 
Мальцевы, Медведевы, Никитины, Норицины, Павловы, Пазниковы, Панченковы, Плотниковы, 
Подининогины, Поздняковы, Поляковы, Пономаревы, Роженцевы, Толмачевы, Тупикины, Ушаковы, 
Фадеевы, Христофоровы, Числовы, Чупахины, Шишкины, Яковлевы, Янины. В 1895 году староста – 
Елисей Подининогин, в 1900 году – Д. Бухалов.

Население – хлебопашцы, а также 1 сапожник, 1 кузнец, 1 портной. Лавка Василия Ивановича 
Харламова.

Школа министерства народного просвещения открыта 1 сентября 1913 года. Расположена в наемном 
здании. Уроки посещают 31 мальчик и 9 девочек.

В приходе Иоанно-Богословской церкви с. Чебаковского. Все жители – православные.

Деревня Обезьяновка

При озере Обезьяновском.

«Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Тобольской казенной палаты.

Так как избранный участок земли при озере Обезьяновом близ деревни Макушино Моршихинской 
волости Курганского округа есть казенно-свободный, предназначенный для водворения 106 душ 
будущих переселенцев, по отзывам тех обществ, к которым принадлежат идущие переселенцы, 
никаких причин к увольнению означенных в докладе семейств не имеется, поэтому казенная палата 
положила: согласно ходатайству крестьян Черемуховской волости Курганского округа Семена и 
Пимена Криволаповых и доверенного от крестьян Чернавской волости того же округа Филиппа 
Сельвестрова и Саратовской губернии Сердобского уезда Никольской и Хованской волостей 
Ермолая Рыжих, перечислить их доверителями в числе 35 семейств и 121 душ мужских и 109 
женских, с второй половины 1874 года мужской пол (ревизских) счетом и окладом, а женский для 
одного счета, Тобольской губернии, Курганского округа в Моршихинской волости для образования 
особого, при озере Обезьянове, селения Обезьяновского, но с тем, чтобы переселенцы эти по 
приходе приступили к постройке домов, как пораспланировано для нового селения…» Документ 
подписан 18 января 1875 года и заверен исполняющим дела советника Емельяновым.

В 1895 году – 41 двор, 283 жителя. Жители - хлебопашцы, 1 плотник, 1 кузнец. Грамотных – четверо.

В 1900 году староста – Лев Бунин.

В 1915 году в 70 домах проживают 237 мужчин и 257 женщин.

Церковно-приходская школа открыта в 1908 году, ее посещают 28 мальчиков и 7 девочек. 
Учительница Аполлинария Петрова.

В приходе Иоанно-Богословской церкви с. Чебаковского.

Деревня Гренадеры

Основана по решению Тобольской казенной палаты от 30 октября 1881 года на казенно-оброчном 
участке при озере Гренадерском. Первоначально поселились 103 ревизских души, каждой нарезано 
по 18 десятин земли. Доверенным от крестьян был избран Иван Кащеев. 6 августа 1883 года 
приехали еще 8 ревизских душ. В 1885 году – новое пополнение: крестьяне Вологодской губернии 
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Сольвычегодского уезда Козьма Кононов, Иван Субботин, Кайгородской волости Иван Костин, 
Курганского округа Моревской волости Григорий Дорохов, Ялуторовского округа Петковской 
волости деревни Сединкиной Василий Захаров.

В 1895 году – 79 дворов, 407 душ, в том числе 40 мальчиков и 27 девочек школьного возраста. 
Александровы, Баталовы, Бодриковы, Гордеевы, Григорьевы, Дороховы, Зайцевы, Захаровы, 
Ивановы, Истомины, Исуповы, Карповы, Кожевы, Королевы, Костины, Кочергины, Константиновы, 
Куликовы, Мальгины, Никитины, Петрунины, Радионовы, Сиверины, Силины, Симаковы, 
Ситчикины, Сторожевы, Тебеньковы, Тотмины, Трубины, Федоровы, Фроловы, Харитоновы, 
Шмагины, Щербенины. Староста Макар Савиных.

7 ветряных мельниц. Лавка Никиты Григорьевича Дорохова.

И. Я. Трофимов в 1895 году пишет: «Скотоводство не дает особого барыша хозяину: с убитой 
скотины получается дохода не более 3 рублей. Молочное хозяйство, за отсутствием всякой системы 
ее ведения, также дает очень мало: с одной дойной коровы собирают до пуда масла, что, в переводе 
на деньги, дает от 6 до 7 рублей. Овечья шерсть, большею частью, идет на теплую обувь, а из пряжи 
ткут сукно, употребляемое на зипуны».

Училище министерства внутренних дел открыто в 1911 году, расположено в собственном доме. На 
него расходуется 205 рублей земских сборов и 385 рублей из казны. В 1916 году училище посещают 
27 мальчиков и 11 девочек.

Жители деревни – неизменно в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины. Все православные.

Деревня Зеленая

Основана в 1883 году на казенно-оброчном участке при озере Зеленом переселенцами из Пензенской
губернии.

В 1895 году – 34 двора, 203 жителей, в том числе 10 мальчиков и 6 девочек школьного возраста. 
Абрамовы, Алаткины, Андриановы, Башкины, Бердянских, Васяткины, Власовы, Воронцовы, 
Дежновы, Евсеевы, Ивановы, Минчиковы, Носковы, Панфилкины, Радивоновы, Тряпочкины, 
Чулкины. В 1895 году староста – Евдоким Ережев, в 1900 году – Ераст Абрамов.

В 1915 году 38 домовладений с 147 мужчинами и 149 женщинами.

Передвижная школа министерства народного просвещения открыта 1 сентября 1915 года. Ее 
посещают 21 мальчик и 6 девочек.

В приходе Иоанно-Богословской церкви с. Чебаки. Православные – все.

Деревня Мишкина

Основана в 1881 году по указу Тобольской казенной палаты.

В 1895 году – 29 дворов, 157 жителей, в том числе 14 мальчиков и 10 девочек школьного возраста. 
Бачурины, Бочкаревы, Вершинины, Воинковы, Голдобины, Жиляковы, Крюковы, Макуренко, 
Макурины, Морозовы, Нефедовы, Плотниковы, Поповы, Пшеничниковы, Тимофеевы, Третьяковы, 
Худяковы, Шелеповы. Староста Степан Тимофеев.

В 1912 году – 41 двор, 136 мужчин и 150 женщин. Обрабатывается 310 десятин пашни. 89 десятин 
сенокосов. 3 ветряные мельницы. Лавка Михаила Семеновича Попова.
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«Надельные земли расположенные вблизи деревни Мишкиной Макушинской волости Курганского 
уезда были так сильно заражены кобылкой, что последняя, по выражению крестьян, «шла стеной». 
После долгих разговоров раскольники решились на самую крайнюю и всего менее, с их точки 
зрения, приемлемую меру – попробовать «опрыскать кобылку». Проба удалась блестяще. После 
этого крестьяне приступили к систематической защите хлебов. Около хлебов и в хлебах кобылки не 
стало. Работы были переведены в другое селение. Но затем мишкинцы увидели, что кобылка, 
истребив траву на выгоне. Двинулась на хлеба, окружающие выгон. Решили не пускать кобылку на 
хлеба и вытравить ее в выгоне. С этой целью они разгородили выгон пополам: в то время как с одной
стороны выгона пасся скот, в другой истреблялась кобылка. Потом кобылка была истреблена и в 
другой половине поскотины. Хлеб был спасен, а через некоторое время зазеленела и поскотина». Все
это происходило в 1913 году. Саранчу опрыскивали смесью швейнфутской зелени, нашатыря, 
черного мелясса и извести.

Деревня - в приходе Иоанно-Богословской церкви с. Чебаковского. В 1895 году православных – 10
человек, раскольников – 147.

Село Сусловское

Основано в 1789 году. Первопоселенец – Павел Петрович Сидоров.

В 1800 году – девять дворов: Махневы, Новоженовы, Сидоровы, Сусловы, Тайкины, Юровских.

В 1820 году в деревне жили Антониевы, Афанасьевы, Евдокимовы, Космины, Мальгины, Махневы,
Медведевы,  Пановы,  Рябовы,  Сваловы,  Сидоровы,  Сусловы,  Фомины,  Шишкоедовы,  Юровских,
Юшковы.

В 1831 году – 30 дворов, 206 мужчин и 190 женщин. В 1895 году – 120 дворов, 404 мужчины и 406
женщин.  В  1915  году  в  селе  220  дворов,  667  мужчин  и  650  женщин.  В  1915  году  здесь  жили
Афанасьевы,  Белоножко,  Быковы,  Варакосовы,  Васильевы,  Водкины, Евдокимовы,  Еланцевы,
Жаловы, Истомины, Ивановы, Камеровы, Кузьмины, Макарцевы, Мальгины, Махневы, Медведевы,
Мазилкины,  Новоторжины,  Невьянцевы, Немковы,  Пановы,  Петровы,  Павленковы,  Рябовы,
Сидоровы, Супрядкины, Сусловы, Сухачевы, Сваловы, Световцевы, Скрипкины, Тишковы, Чупины,
Швыревы, Шишкоедовы, Юровских.

В  начале XX века  -  21  ветряная  мельница  с  годовым  размолом  на  100  рублей.  С  1904  года  –
артельный маслозавод с сепаратором А1Б2 на конной тяге, обслуживал четыре деревни. В 1910 году
он  переработал 30718  пудов  молока.  Лавки  Ивана  Андреевича  Сонина,  Савелия  Игнатьевича
Юровского и Парасковьи Васильевны Кузьминой.

Проводятся две ярмарки – Казанская с оборотом 550 рублей 50 копеек и Прокопьевская с оборотом в
1215  рублей.  Главный  товар  –  хлеб.  Торговцам,  приезжавшим  на  ярмарки,  сдавались  в  аренду
павильоны, как правило – на два дня.  Цена зависела от товара:  за  мануфактурный – 4 рубля, за
бакалейный – 3 рубля, за кожевенный – 3 рубля, за железный – 3 рубля, за мелочный – 3 рубля, за
посудный – 1 рубль, за пряничный – 3 рубля. За торговлю на площади под открытым небом арендная
плата была, как правило, вдвое меньше.

Газета  «Тобольские  епархиальные  ведомости»  в  №5  за  1889  год  сообщала:  «Священником
Григорием Тороповым ,  15 числа января месяца,  открыта в с.  Сусловском школа грамотности,  в
которой на другой день начались занятия. Учителем в школе, за неимением средств на постоянного
учителя  и  положительной  неспособности  к  учительству  местного  псаломщика, состоит  пока  сам
священник.  Школа помещается  в наемном доме от священника по 1 рублю в месяц,  отоплением
пользуется  от  церкви,  отапливать  школу  обязали  прихожане  ночных  церковных  караульных. На
обзаведение  классной принадлежностью,  как-то:  классными столами,  классной доскою,  столом и
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стулом для учителя,  аспидными досками,  грифелями,  бумагою,  перьями,  ручками,  карандашами,
мелом и на выписку книг, исключая тех. Какие высылаются Училищным Советом, израсходовано 34
рубля 40 копеек, в числе которых израсходовано из церковных сумм 15 рублей, а остальные даны
прихожанами. Школа предназначалась на 20 человек, но в день открытия записалось 26 учеников, и
число  их  увеличивается  в  настоящее  время».  Церковно-приходская  школа  открыта  в  1890  году,
отдельное здание построено в 1904. От казны двум учителям и одному законоучителю отпускается
720 рублей в год.  Учительница  Варвара Алексеевна Бояркина.  Школу в  1915 году посещают 65
мальчиков и 14 девочек.

С основания – в приходе Моршихинской Сретенской церкви.

Храм во имя Казанской Божьей Матери заложен 28 августа 1829 года и построен в 1832 году, он, как
указано в клировых ведомостях, «деревянный на каменном фундаменте с колокольней в одной связи,
крепкий,  крыт  железом,  обнесен  деревянной  частокольной  оградою».  Священник  –  Александр
Павлов Парышев (родился в 1871 году), псаломщик Иван Николаев Кудреватых (родился в 1775).

Деревня Зимовка

Основана в начале XIX века.

В 1831 году – 17 дворов, 108 мужчин и 114 женщин. В 1915 году в деревне 68 домовладений с 190
мужчинами и 222 женщинами. Борковы, Беспаловы, Бочаговы, Бузлаковы, Волосниковы, Волковы,
Лопаревы,  Мурашовы,  Мальцевы,  Медведевы,  Мезенцевы,  Онищенко,  Павловы,  Перегримовы,
Прошкины, Панины, Тишковы, Чуприны, Шалобановы, Шильковы, Южаковы.

За отдачу в аренду степей в конце XIX века деревня получала 50 рублей дохода. Расходовала на
пастуха 60 рублей, на ямщика – 40.

С основания деревни население состояло в приходе Моршихинской Сретенской церкви, а с 1832 года
– в приходе Богородице-Казанской церкви с. Сусловского.

Деревня Мало-Гусиная

При озере Сусловском. Основана в начале XIX века.

В 1831 году – 15 дворов, 97 мужчин и 93 женщины.

В 1895 году – 80 дворов, 432 человека. В деревне – салотопенное заведение с годовым оборотом в
700 рублей и 12 ветряных мельниц.

29 апреля 1907 года запасной нижний чин деревни Мало-Гусиной Илья Яковлев Макушин написал
письмо  в  Тобольское  управление  государственным имуществом:  «Я со  сроку  пять  лет  в  аренде
казенно-оброчной статьи Иковский Жеребец,  остается  последний шестой  год,  который кончается
апрелем 1908 года. Во время русско-японской войны я был мобилизован в действующую армию, в
которой пробыл около двух лет.  За  это время названная  оброчная статья  никакой положительно
доходности мне не приносила кроме одного убытка. В настоящее время я освобожден от военной
службы и предпринял поправить  дела по земледелию и скотоводству,  но оброчная арендованная
мною статья мне как последний год содержания подспорьем быть не может.

Покорнейше прошу управление государственных имуществ принять во внимание, что объясненная
выше статья  за  время ее  содержания  мною улучшилась  распашкою в  ней 15 десятин земли,  во-
вторых, долголетнее арендование той статьи может отойти и много, в третьих, причисленное мне
разорение войною; названную оброчную статью оставить за мною на шесть или двенадцать лет за
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цену,  существующую  в  настоящее  время,  то  есть  по  145  рублей  в  год.  Какое  последует
распоряжение,  прошу объявить мне через Макушинское волостное правление.  К сему прошению
своеручно  подписуюсь».  Из  Тобольского  управления  прошение  направили  в  Лебяжьевское
лесничество.  Лесной  кондуктор  Матвеев  высказал  по  данному  вопросу  свою  точку  зрения:
«Принимая во внимание все повышающийся спрос на землю среди крестьян местного населения, я,
со своей стороны, прошу отнестись к заявлению Ильи Макушина об оставлении занимаемой статьи,
да еще на такой длительный срок, как 6 – 12 лет, с большой осторожностью…» Выяснив положение
дел, лесничий наложил на прошение Ильи Макушина резолюцию: «По предложению управления от
20 мая 1907 года статья  Иковский жеребец предоставлена  в  надел крестьян  деревни Братанники
Макушинской волости».

В  1915  году  в  деревне  Мало-Гусиной  111  домов,  здесь  живут  335  мужчин  и  386  женщин.
Барбашины,  Беляевы,  Высоковы,  Вяткины,  Галашевы,  Достоваловы,  Звездины,  Зуевы,  Кабаковы,
Копырины, Макурины, Макушины, Махневы, Новоселовы, Оболенские,  Перегримовы, Пинигины,
Середкины, Скабарня, Старцевы, Хайдобины, Шаршины, Шветовы, Федоровы.

Вот  каким  был,  например,  состав  семьи  Макушинского  краеведа  Константина  Андриановича
Достовалова:  Марк  Сампсониев  (1884),  брат  его  Адриан  (1869),  вторая  жена  его  Соломония
Василиева (1884), их дети – Михаил (1901), Анастасия (1904), Василий (1907), Василиса (1912 –
1917), Константин (1915). Даниил (1889) – в 1917 году в военной службе. Константин Андрианович
рассказывал о своем старшем брате:  «Михаил поссорился  с  несколькими парнями.  Они были из
зажиточных  семей,  отчаянные  и  мстительные.  На  пасху  у  нас  устраивались  гуляния.  Мужики
устанавливали качели. Брали шесть больших жердей, скрепляли их по три штуки – это были стойки.
Сверху на них устраивали перекладину. К ней привязывали веревки, а на веревки клали большую
доску. Обычно садились на качели по двое, но бывало, что раскачивал доску и один мужчина или
парень. Народу собиралось много: и взрослые, и дети. Занимали очередь. Все были нарядно одеты.
Смотрели.  Спорили,  кто  лучше  раскачается.  Это  было  признаком  удали.  И  вот  однажды,  когда
Михаил  сильно  раскачался,  его  недруги  подбежали  к  одной  из  стоек  и  неожиданно  для  всех
потянули  жерди  на  себя.  Михаил  сильно  ударился  о  землю.  С  тех  пор  он  стал  болеть  падучей
болезнью. Через несколько лет погиб, и нелепо. Отправился на рыбалку. С ним случился приступ, он
упал в воду и захлебнулся».

480 десятин пахотной земли и 606 десятин сенокосной. 10 ветряных мельниц.

С  основания  жители  –  в  приходе  Моршихинской  Сретенской  церкви,  с  1832  года  -  в  приходе
Богородице-Казанской церкви с. Суслово.

Куреинская волость
Село Курейное

По торговому тракту из г.  Кургана в станицу Пресногорьковскую и г. Петропавловск при озерах
Курейном и Теренкуль.

Создано  по  Указу  Курганского  земского  суда  от  15  октября  1804  года.  Первым  построил  дом
Николай Иванович Семуков (родился в 1773 году). В Указе сказано: «Во вновь заведенную деревню
Курейна переселить из Ялуторовского округа, а также из деревни Белковой Падеринской волости; из
деревни Лисьей; из деревни Беспаловой Падеринской волости».

В  1816  году  здесь  насчитывалась  86  дворов,  215  мужчин  и  229  женщин.  В  этом  же  году  в
Петропавловском округе Омской области создана Куреинская волость.

В 1871 году в селе Курейном было 187 дворов, 424 мужчины и 428 женщин, в 1915 - 169 дворов,
проживало 679 мужчин и 665 женщин.
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И. Я. Трофимов в 1895 году сообщает:  «В двух озерах, между коими находится село, есть рыба:
окуни, язи и караси, жители села. Кроме хлебопашества, занимаются рыбой, ловят рыбу удочками,
сетями и фитилями…».

719  десятин  пашни,  500  десятин  сенокосов.  1  винная  лавка,  5  торговых  лавок,  29  мельниц,  1
маслодельня, 1 маслобойка, 3 кузницы.

Салотопенный  завод  Игнатия  Михайловича  Лопарева  производил  в  год  400  пудов  сала  на  1600
рублей. Мастер получал ежемесячно 24 рубля, рабочий – 6 рублей.

Общественная скотобойня.

Частный маслозавод Константина Адамовича Шабловского (проживает на станции Лебяжье) возник
в феврале 1898 года.  Сам хозяин работает  и  мастером.  В 1904 году переработано  70 000 пудов
молока.

Артельный маслозавод создан в феврале 1904 года, в 1904 году переработал 52 800 пудов молока, в
1910 году - 93936 пудов.

В 1909 году торговлей занимались Федор Николаевич Суставов, Андриан Тимофеевич Мотовилин и
Павел Герасимович Мотовилин (у всех – бакалейно-мелочные лавки), Федор Игнатьевич Лопарев,
Степан  Семенович  Морозов,  Ефим  Константинович  Мохов  и  товарищество  братьев  К.  и  Ф.
Шабловских (у всех – бакалейно-мануфактурные лавки). Пивную лавку держал Михаил Иванович
Орлов.

1  августа  в XIX веке  проводиться  «однодневный  Спасский  Торжок,  оборот  которого  самый
ничтожный,  так  как  приезжает  только  два  или  три  торговца  с  пряностями…»  По  мере  роста
народонаселения и развития хозяйства он набрал обороты. В 1909 году проводятся уже 1 августа
Спасовская ярмарка, 3 – 6 августа за ней следует Преображенская. Филипповская ярмарка – 8 - 11
ноября.

В 1901 году сельский староста  – Жиляков,  в 1911 – Нестеров.  В 1915 году волостной старшина
Кизияров.

Жители села  Курейного в  1915 году:  Архиповы,  Алехины,  Андреевы,  Березовских,  Большаковы,
Булатовы, Видяевы, Верхотуровы, Вильцевы, Горбачевы, Глядельцевы, Гаевы, Гридины, Галямины,
Давыдовы, Доверчиковы. Евдокимовы, Есинские, Жиляковы, Бобковы, Ивановы, Исаковы, Иовлевы,
Кошкины. Кизияровы,  Кузевановы.  Крапивины,  кардапольцевы.  Камшиловы,  Кокоревы,
Кокушкины,  Лукианчиковы,  Лопаревы,  Луневы,  Макаровы,  Малышевы,  Маношкины,  Марковы,
Мартыновы,  Матвеевы,  Мачихины,  Машнины,  Могильниковы,  Мергеневы,  Мотовилины,
Нестеровы, Никифоровы, Осиевы, Поповы, Поспеловы, Проскуряковы, Салфетовы, Седельниковы,
Соловьевы, Сусловы, Старцевы, Синявины, Струковы, Суриковы, Суставовы, Симаковы, Синдеевы,
Солдатовы, Хохловы, Хомяковы, Югатовы.

Газета «Тобольские губернские ведомости» сообщала 2 декабря 1914 года: «О розыске: Куреинское
волостное правление Курганского уезда неявившихся в 1914 году к освидетельствованию в годности
к  военной  службе  крестьян  села  Куреинского  Тихона  Вильцева,  Федора  Могильникова  и
крестьянина деревни Серебряной Кирилла Васильева Кулямзина; приметы их неизвестны».

Двухклассное училище министерства народного просвещения открыто в 1903 году. В 1916-м на него
израсходовано 1400 рублей. Уроки посещают 57 мальчиков и 16 девочек.

34



Одноклассное училище министерства народного просвещения открыто в 1913 году с бюджетом в 700
рублей. В нем учатся 33 мальчика и 11 девочек.

С основания деревни население состоит в приходе Кривинской церкви Марии Магдалины.

«1827  года  мая  12  дня  самого  волостного  селения,  деревень  Степной,  Привольной,  Мартиной
Кривинской  волости,  деревень  Пеганой  и  Слевной  жители,  будучи  в  общем  собрании  имели
разсуждения о заведении в самой Куреинской волости во имя Живоначальной Святой Троицы из
соснового леса  деревянной церкви,  на постройку коей назначено денег  900 рублей…». При этом
крестьяне  обещали  «отвести  для  будущего  священнослужителя  самой  лучшей  пахотной  30  и
сенокосной 3  десятин  земли в  недальнем расстоянии от  Куреинского  селения  и  3  десятины под
усадьбу  и  представить  план  в  межевую  книгу  и  также  обязуются  выстроить  им  дома  со  всеми
потребными  к  ним  службами  прежде  освящения  церкви…»  Доношение  было
направлено уполномоченными от сельского схода Иваном Комниным и Степаном Гаевым на имя
высокопреосвященного  Евгения,  епископа  Тобольского  и  Сибирского,  и  было  удовлетворено
Тобольской духовной консисторией. В 1832 году церковь уже работала.

Новое, каменное здание Свято-Троицкой церкви построено в 1900 году тщанием прихожан по плану
и фасаду, выданному консисторией в 1890 году. Вот как пишет о церкви священник в клировых
ведомостях  за  1915  год:  «Каменная,  в  одной  связи  с  такою  же  колокольнею,  крепка,  покрыта
железом, внутри и снаружи оштукатурена и выбелена, при ней каменная крытая железом караулка и
покойницкая  на  задних  углах  ограды;  ограда  каменная  с  железными  воротами  и  калитками  и
решетками, устройством закончена в 1911 году, выбелена и выкрашена».

Указом Духовной консистории от 14 октября 1911 года определен штат из священника,  дьякона,
псаломщика и просфорни. В 1915 году жалованье составляло: священника – 300 рублей, дьякона –
150 рублей, псаломщика 100 рублей. Кружечные доходы составили 800 рублей. У церкви имелись и
другие источники доходов, а именно – ежегодно получаемые причтом проценты с капитала в 700
рублей,  внесенного  двумя  лицами  в  Курганское  уездное  казначейство.  В  бессрочном  владении
причта  находилась  земля  –  180  десятин  пашни  и  18  десятин  сенокосов.  Средний  доход,  ею
приносимый, составлял 460 рублей в год. Священник считает  эту сумму небольшой и объясняет
причину: «почти третья часть пахотной земли находится под зарослями, сдается в аренду от 3 до 5
рублей за десятину в год».

Копии исповедных росписей хранились  в  храме с 1832 года,  метрических книг -  с  1833 года.  В
церковной библиотеке имелось 160 церковных книг для чтения.

В 1895 году, кроме православных, в Курейном проживали 23 раскольника и 3 магометанина.

Деревня Мало-Курейная

Другое название – Шеперина. Основана в начале XIX века.

В деревне в 1903 году 71 двор, 285 мужчин и 283 женщины. Алексеевы, Богданчиковы, Булатовы,
Вильцевы, Воропаевы, Долгушины, Дружинины, Ивановы, Кардапольцевы, Карташевы, Кореневы,
Кошкины,  Крапивины,  Лаврентьевы,  Мотылевы,  Мурзаевы,  Поляковы,  Просековы,  Соловьевы,
Сотниковы, Старцевы.

Салотопенный завод Дмитрия Ивановича Сотникова вытапливал 500 пудов сала в год.

В 1901 году сельский староста Вильцев, в 1911 – Большаков.
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В  приходе  Свято-Троицкой  церкви  с.  Курейного.  В  конце  XIX  века  3  человека  отошли  от
православия в раскол.

Деревня Пеган

Первоначальное название – Кокшар. Образована по Указу Курганского земского суда от 10 марта
1806 года.  Населена крестьянами Введенской волости. Основатели – Митрофан Тимофеевич Гаев
(1746 – 1808) и его сын Степан Митрофанович Гаев (1787 – 1831).

В 1816 году здесь 35 дворов, 87 мужчин и 85 женщин. Проживают Буторины, Гаевы, Галяминские,
Никоновы, Патраковы, Чимеевы, Чиченихины.

В последнем десятилетии XIX века самым известным человеком в деревне был ямщик Лев Толмачев.
Он писал стихи,  которые очень нравились и односельчанам,  и местному начальству,  потому что
были актуальны и узнаваемы. Вот одно из них, под названием «Пьяница». Приводится оно в той
орфографии, в которой написано:

Что ты мой друг на полатех лежишь \ Стань потолкуем немного

Стыдно тебе на людей не глядишь \ Бог наказал тебя строго

Все ты отъсовско добро прокутил \ Все нажитое трудами

Влюди жену и детей отпустил \ Сгорем тоской ислезами

Спишь ты от пьянства не знаешь забот \ Пашня и домик забыты

Прясло растаскано нету ворот \ Стайки твои непокрыты

Лошадь корова и белый телок \ Где то гуляют на воле

Ты бы им стал да поставил стожок \ Сена зеленова в поле

Ты бы работать принялся опять \ Как ты рабатывал прежде

Станько возьмися дворы поправлять \ Снова предайся надежде

Все прожитое суспехом нажить \ Как наживал твой родитель

Вотку товаришь старайся забыть \ Вотка народный губитель

Своткой погибло немало людей \ Вотка имеет отраву

Своткой зовут нас и вор и злодей \ Своткой ведут нас вуправу

Станько товаришь с полатей скорей \ Буть осторожен напредки

Збогом старайся работать бодрей \ Будут работать и детки

Будете жить припеваючи вновь \ Скоро у вас воцарится

Вдомике маленьком мир и любовь \ Много добра появится.
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Всякий  раз  поводом к  написанию стихотворения  служили факты из  крестьянского  обихода.  Лев
Толмачев стал сельским летописцем, который излагает события в удобной для запоминания форме.
Что же касается техники стихосложения – крестьянскому поэту было свойственно тонкое чувство
ритма – а может быть, в этом ему помогала работа ямщика?

«Здравствуй, здорово родимый мой брат \ как ты живешь поживаешь

как же хозяйство идет ли на лад \ чем ты семейство питаешь

Слышал я будто бы голод у вас \ Царствовал ровно три года

Слышал что будьто струями из глаз \ Слезы лились у народа

Слышал что много животных голов \ Здешний народ истребили

Только немногих лошадок коров \ Гнилью кой как прокормили»

«Всем виновата кобылка была \ збавила ведьма скотинки

Братец ты мой начисто сожрала \ Хлеб до единой былинки

Много премного ловили ее \ Всякими знаешь снастями

Нет окаянная делат свое \ Как бы смеется над нами

Глядь и воза вереницей идут \ Прямо на наши пределы

Все улыбнулися милый мой тут \ Лица людей похуделы

Радостны стали унылы сердца \ Дети ижоны крепились

Все как один заземнова отца \ Искренно богу молились

Утром тысяцкий кричит под окном \ Живо на сход приходите

Мигом накиньтесь кой как зипуном \ Хлеб от царя получите

Бледные дети скорее пищат \ Тятя иди за мукою

Царь на совете своей говорят \ Хлеб отпускает рукою

Все получили и мирно опять \ Жизнь потекла между нами

Лиц уже стало нигде не видать \ Вечно покрытых слезами

Тут еще нас посетил генерал \ Стайным души состраданьем

Он как отец на детишек взирал \ Кои живут подаяньем…»

В 1915 году в деревне 96 дворов, 388 мужчин и 365 женщин. 12 ветряных мельниц. Лавка Степана
Ивановича Мотовилина.

В 1901 году сельский староста Давыдов, в 1911 – Вохменцев.
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Одноклассное  министерское  училище  открыто  в  1905  году.  Расположено  в  наемном  доме.
Учительница Мария Степановна Половникова. Ученики – 30 мальчиков.

С  основания  –  в  приходе  церкви  Марии  Магдалины  с.  Кривинского,  с  1832  года  -  в  приходе
Троицкой церкви с. Курейного. Все жители – православные.

Деревня Покровка

На проселочном и скотопрогонном трактах.

В  1895  году  –  100  дворов,  488  жителей.  В  1915  году  –  132  домовладения,  531  мужчина  и  562
женщины.  Грамотных  –  33.  Агаповы,  Андреевы,  Башмаковы,  Беловы,  Борисовы,  Галактионовы,
Дерябины, Исаковы, Коротковы, Куваевы, Кулишевы, Кутиновы, Никоновы, Новиковы, Саранских,
Седякины, Ситниковы, Тащевы, Щербаковы.

8  ветряных мельниц,  10  плотников,  2  столяра,  10  сапожников,  1  кузнец,  4  портных.  Артельный
маслозавод  производительностью  20  тысяч  пудов  в  год.  Бакалейно-мелочная  лавка  Трифона
Степановича Кулешова.

В 1901 году сельский староста – Кутинов. Церковно-приходская школа размещена в доме общества
д. Покровки, на ее содержание Курейнской церковью выделяется 50 рублей в год. В 1915 году здесь
учится 21 мальчик и 19 девочек. Учитель Екатерина Пшеничникова.

Все – православные, в приходе Свято-Троицкой церкви с. Курейного.

Деревня Степная

Другое название – Сорочьи Соловьи.

Образована по Указу Тобольской казенной палаты от 17 ноября 1811 года.  Во вновь заведенную
деревню крестьяне  переселились  из д.  Максимковой Моревской волости и из  деревни Лихачихи.
Первый житель – Павел Степанович Соловьев (родился в 1761 году).

В 1812 году – 23 души мужского пола.

В 1871 году в ней 28 дворов, 65 мужчин и 67 женщин, 1915 году - 45 дворов, проживает 180 мужчин
и 200 женщин. Проживают Баталовы, Бересневы, Васильевы, Епанчинцевы, Изотовы, Камшиловы,
Лутошкины, Полянских, Поповы, Пупышевы, Русаковы, Соловьевы, Усольцевы, Чуньковы.

В  начале XX века  -  4  ветряные  мельницы  с  общим  оборотом  100  рублей  в  год.  Лавка  Федора
Терентьевича Баталова. Артельный маслозавод с сепаратором на конной тяге открыт в 1909 году. В
1910 году переработал 16277 пудов молока.

В 1901 году сельский староста Езовских, в 1911 – Васильев.

Все – православные, с основания – в Кривинской церкви Марии Магдалины, с 1832 года - в приходе
Свято-Троицкой церкви с. Курейного.

Поселок Бородинский

На  переселенческом  участке  Бородинском,  который  назван  в  честь  славной  битвы  русских  с
французами в 1812 году. Создан в годы Столыпинской аграрной реформы.
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Участок нарезан 16 августа 1912 года из казенно-оброчных статей «Тетеринская» и «Самаринская».
Предназначен  для  отрубного  землевладения  на  83  семьи.  «Степной.  Степь  местами  щеловатая,
местами ровная. Есть небольшое количество леса в виде березовых колков. Наружных водоемов,
кроме небольших болот, не имеет. Подсолонка есть». Проезд от ст.  Лебяжья через д. Баксары, с.
Лопатинское, д. Сухмень, расстояние – 54 версты.

П.  Щитков-Кураховский  пишет:  «Величина  отдельных  хуторов  вместе  с  сенокосным  участком
благодаря долевому зачислению подсолонка неодинаков, наименьшие из них имеют 32 десятины, а
те,  в  корорых подсолонки  встречаются  в  значительном  количестве,  доходят  до  65  десятин.  Для
обеспечения переселенцев питьевой водою Переселенческим Управлением вырыты общественные
колодцы, около которых оставлены площадки и к ним подведены дороги и прогоны. Кроме того,
почти на всех хуторах есть буровые скважины, указанные места,  на которых могут быть вырыты
владельцами этих хуторов колодцы для водопоя скота. Для сельского правления, школы и кладбища
отведены отдельные места».

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

В Куреинской волости.

Поселок Лисий
На  переселенческом  участке  Лисий  на  проселочной  дороге.  Создан  в  годы
Столыпинской аграрной реформы. 4 двора, около 30 жителей.

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

Деревня Ново-Николаевка

Изначально - переселенческий поселок. Заселена в ходе Столыпинской аграрной реформы. 93 двора,
около 460 жителей. Большинство –украинцы, около 15 процентов –русские.

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

В Куреинской волости.

Поселок Неверовский

На  переселенческом  участке  Неверовском,  сформированном  в  годы  Столыпинской  аграрной
реформы.  Назван  в  честь  героя  Отечественной  войны  1812  года генерал-лейтенанта  Дмитрия
Петровича Неверовского (1771 – 1813).

Участок  нарезан  28  сентября  1912  года  производителем  работ  П.  Щитковым-Кураховским  из
казенно-оброчных  статей  «Терешинской»  и  «Седельниковской».  Отруба  предназначены  для  57
семей. Значительное количество подсолонка. Лес в виде березовых колков. Наружных водоемов не
имеет».

Первые поселенцы – Крячковы, Куртода, Демьяненко, Коваленко, Троян, Дусей (все – украинцы), а
также Волосниковы (из д. Умрешево), Горбачевы из с. Куреинского.

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

В Куреинской волости.

Поселок Раевский
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На  переселенческом  участке  Раевском.  Назван  в  честь  героя  Отечественной  войны  1812  года
Николая Николаевича Раевского (1771 – 1829). Возник в годы Столыпинской аграрной реформы.

Нарезан  28  сентября  1912  года  из  казенно-оброчных  статей  «Терешинской»,  «Рогозинской».
Предназначен для общинного землевладения, разделен на 125 долей. «Наружных пресных водоемов
не  имеет».  Проезд  от  ст.  Макушино  через  д.  Зеленая,  д.  Сетовная,  с.  Курейное,  д.  Шеперину.
Расстояние 46 верст.

В 1915 году членами сельского общества были Иван Краснощеков, Гавриил Липа, Иван Сопруненко,
Тихон  Середкин.  Сельский  староста  Стрюк.  В  последующие  году  здесь  поселились  Честоковы,
Кухаренко,  Жилинские  и  Маркач  (Гродненской  губернии),  Катеринич,  Загуляевы,  Волосниковы,
Виноградовы (Акмолинской губернии), Астафьевы (Тверской губернии, Ржевского уезда), Поповы
(Курганского  уезда,  Утятской  волости),  Точковы,  Захарчук,  Ивановы,  Солодуха,  Романовы,
Гришины.

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

В Куреинской волости.

Поселок Тучков

На  переселенческом  участке  Тучковом.  Назван  в  честь  героев  Отечественной  войны  1812  года
братьев Тучковых – Александра Алексеевича (1778 – 1812),  Николая Алексеевича (1765 – 1812),
Сергея Алексеевича (1767 – 1839), Павла Алексеевича (1775 – 1858). Возник в годы Столыпинской
аграрной реформы.

Нарезан  28  сентября  1912  года  из  казенно-оброчной  статьи  «Рогозинская».  Предназначен  для
общинного  землевладения,  поделен  на  32  доли.  «Степной.  Встречается  подсолонка.  Лес  в  виде
березовых колков с примесью осины. Два озера с пресной водою. Значительное количество пашни
высокого качества».

Первые переселенцы Буровы, Тарасовы, Антоновы (Симбирской губернии), Ефименко (Симбирской
губернии), Пухаловы, Липатовы, Аршуковы (деревни Моховой), Еропкины (Петроград), Малыхины
(п.  Михайловский  станицы  Пресновской),  Резниковы  (деревни  Моховой),  Беловы  (Костромской
губернии).

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

В Куреинской волости.

Поселок Давыдов

На переселенческом участке Давыдовском. Назван в честь героя Отечественной войны 1812 года
партизана,  поэта  Дениса  Васильевича  Давыдова  (1784  –  1839).  Создан  в  годы  Столыпинской
аграрной реформы.

Участок  нарезан  24 сентября  1912 года из  казенно-оброчной статьи  «Суставовская».  Поделен  на
отруба, предназначен для 29 семей.

Первые  поселенцы  Садовские,  Кузины,  Кузнецовы,  Тюрины,  Шухуновы,  Чумаковы,  а  также
Тарасенковы из Калужской волости, Козельского уезда Дудинской волости деревни Полушковой.

В приходе Куреинской церкви Святой Троицы.
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В Куреинской волости.

Село Больше-Мартино

Основано в 1804 году по Указу Курганского земского суда от 8 октября переселенцами из деревни
Мало-Каменной  Моршихинской  волости.  Первым пришел  в  эти  места  Федот  Журавлев  (1766  –
1813).

В 1816 году здесь 75 дворов, проживало 170 мужчин и 173 женщины. В 1895 году – 152 двора с
населением 1262 человека. 27 ветряных мельниц с оборотом в 675 рублей. 7 плотников, 2 сапожника,
4 кузнеца, 1 портной.

Любопытные сведения мы узнаем из письма, отправленного Тобольской казенной палатой 6 июня
1862 года господину управляющему губернской чертежнею: «Как представлено Курганский земским
судом,  условия,  заключенные  10  апреля  1861  года  крестьянами  Куреинской  волости деревни
Мартиной Кузьмой Егоровым Журавлевым и Михаилом Осиповым Уткиным с обществом одной с
ними  волости  и  деревни  на  уступку  двух  участков  земли  по  одной  десятине  каждый  под
салотопенное  заведение  сроком  на  50  лет  за  плату  по  1  рублю  серебром в  год,  всего  2  рубля,
составлены правильно, и салотопенные заводы по удостоверению участкового заседателя земского
суда Трифонова не будут причинять вреда и опасности, (бумага), препроводимая при сем к Вашему
Высокоблагородию  хозяйственным  отделением  Тобольской  казенногй  палаты,  предписывает вам
поручить  землемеру,  командированному  в  Курганский  округ,  отвести  к  салотопенным  заводам
крестьян  Уткина  и  Журавлева,  участки  земли…  сверял  за  письмоводителя  Суворов».  Землемер,
выполняя  указание,  нарезал  два  прямоугольника,  размером  40  на  60  саженей  каждый,  «степи
чистой». Приговор сельского схода об этом подписали: Афанасий Лапин (30 лет), Федор Ситников
(38),  Дмитрий  Башкиров  (30), Федор  Журавлев  (44),  Степан  Попов  (33),  Гавриил  Чистяков  (30),
Федор Ларионов (48), Николай Ситников (40), Сидор Журавлев (55), Федор Исаков (48), Николай
Маношкин (56), Кирилл Журавлев (53), Иван Лапин (60), Степан Верходанов (30), Харитон Речкин
(55), Иван Черешков (46), Александр Ситников (28), Петр Журавлев (59), Николай Лапин (30), Петр
Трубченинов (45), Сергей Еолов (28).

В  1912  году  в  селе  Мартино  220  дворов,  338  мужчин  и  345  женщин.  Обрабатывается 668
гектаров пашни. Работают 19 ветряных мельниц. Артельный маслозавод в 1910 году закупил 30233
пуда  молока.  Лавки  Александра  Васильевича  Щеглова,  Кузьмы  Федоровича  Мальцева,  Николая
Михайловича Ситникова.

В 1901 году сельский староста – Трубчанинов.

Училище министерства внутренних дел открыто в 1899 году, находится в специально построенном
для него здании. Уроки посещают 32 мальчика и 16 девочек.

С  основания  –  в  приходе  Свято-Троицкой  церкви  с.  Курейного.  В  конце  XIX века  213  человек
«совращено от православия в раскол».

Деревянная церковь во имя Николы Чудотворца построена в 1904 году. В 1911 году она отделена от
Курейнского  прихода.  На  должность  священника  определен  Александр  Матвеевич  Дмитриев,  на
должность  псаломщика  –  Константин  Петрович  Тутоминин.  Церковный  староста  –  Матвей
Яковлевич Шенкоренко.

Деревня Мало-Мартина

Другое название – Марчёнок. В 1915 году в деревне 40 дворов.
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Скотопромышленники  -  Григорий  Осипович  Журавлев,  Петр  Яковлевич  Ситников  и  Иван
Емельянович Речкин.

В приходе Петропавловской церкви с. Серебряного.

Деревня Милорадовка

Первоначальное название – поселок Милорадовский.  Заселение произошло в ходе Столыпинской
аграрной  реформы  на  переселенческом  участке  Милорадовском.  Названа  в  честь  героя
Отечественной войны 1812 года генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича (1771
– 1825).

Участок  нарезан  из  казенно-оброчных статей  «Черешковская»  и  «Каменская».  Предназначен  для
общинного землевладения. В 1915 году в деревне 21 двор.

В приходе Никольской церкви с. Мартино.

В Куреинской волости.

Деревня Моховая

Другое название – Моховик. Основана во второй половине XIX века у озера Моховое. В 1895 году –
28 дворов, 177 жителей. В 1915 году уже 52 двора. Башкировы, Евграфовы, Воловиковы, Гайдаевы,
Доможировы,  Ежовы,  Ершуковы,  Ефимовы,  Журавлевы,  Исаевы,  Исаковы,  Калинины,  Карповы,
Коркины,  Маношкины,  Менгалевы,  Поповы,  Ризняковы,  Тарасовы,  Храмцовы,  Черешковы,
Шаршины, Шерстобитовы, Шинауровы, Шутовы.

4 ветряных мельницы с годовым размолом в 100 рублей. Лавка Калистрата Артемьевича Урывкина.

Деревня расходует на духовенство 5 рублей, на пастуха – 50 рублей, на ямщика - 25 рублей.

В начале XX века более десяти лет сельский староста – Спиридон Павлович Башкиров.

С  основания  –  в  приходе  Свято-Троицкой  церкви  с.  Куреинского.  С  1907  года  -  в  приходе
Петропавловской церкви с. Серебряного.

Село Серебряное

Дело о наделении землей крестьян этой вновь образуемой деревни было поручено Ялуторовскому
старшему окружному землемеру Топоркову, о чем он узнал из следующего письма:

«Тобольская казенная палата. Стол 2. Февраля 10 дня 1879 года.

Доверенный от крестьян Пермской губернии Екатеринбургского уезда Покровской волости Артемий
Ярославцев обратился в казенную палату с просьбой о дозволении ему с доверителями в числе 20
семейств или 31 души мужского пола ревизских, поселиться при озере Серебряном в Кривинской
волости Курганского округа с наделом землями из казенно-оброчных участков, лежащих около этого
озера.

Усматривая  из  рапорта  Вашего  от  25  октября  минувшего  года  за  №1380,  что  избранный
Ярославцевым казенно-оброчные участки при озере Серебряном под №51, 52 и 53 представляют все
удобства для сельского хозяйства и образования особенного селения при озере серебряном, казенная
палата  положила:  по  исключении  означенных  участков  из числа  казенно-оброчных  статей,
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доверителей просителя переселить из Пермской в Тобольскую губернию по Кривинской волости с
доизволением  им  образовать  новое  селение  при  озере  Серебряном  под  названием  деревни
Серебряной по предварительном распланировании при названном озере мест под постройку домов и
служб с выделением им земельных угодий, как проэктировано вами, на 31 душу, по 18 десятин на
каждую.

За сим господином генерал-губернатором Западной Сибири не встречает препятствий к исключению
из числа казенно-оброчных статей удобной земли, необходимой для надела переселенцев от 2 сего
февраля 1879 года за №149, разрешить казенной палате дозволить возвести при озере Серебряном
новое селение с тем, во-первых, чтобы означенные переселенцы перечислены были в установленном
для  этого  порядке,  и,  во-вторых,  чтобы  место  под  постройку  домов,  огородов  и  гумен
распланированы были землемером с отводом, формальным порядком, надела 18 десятин пропорции
на  каждую  ревизскую  душу  по  предварительном  указании  переселенцам  в  натуре  нарезок  и
истребовании от них отзыва о довольстве наделом…

Верно: письмоводитель Тунгуков».

31 мая 1879 года подписку старшему окружному землемеру Топоркову о своем согласии принять
надел  дали:  Артемий  Ярославцев  и  доверители  его  крестьяне  Перфирий  Ярославцев, Василий
Каркавин,  Василий  Ярославцев,  Терентий  Ярославцев,  Степан  Теребилов,  Савелий
Субботин, Перфирий Степанов, Антон Михалев, Павел Яковлев, Кирилл Ивакин, Кузьма Антонов,
Василий Калягин,  Дмитрий Михайлов,  Кондратий Михайлов, Василий Вешкурцов,  Семен Канов,
неграмотные,  а  по  их  просьбе  крестьянский  сын  Евграф  Ярославцев  руку  приложил.  При  этом
крестьяне обращаются к землемеру: «Запасный надел просим пока не выдавать на том основании,
что  к  нашему  селению  еще  должны  быть  причислены  около  40  ревизских  душ,  которые  уже
ходатайствуют  о  переселении  по  разрешении,  …  а  потому  при  наделе  их  дополнительным
количеством  земли  дачи  61  участка,  может  быть  выполнен  со  всего  уже  числа  душ  нашего
селения неприкосновенный запас земель». Нарезка земли производилась в присутствии двенадцати
независимых понятых из соседних деревень, от их имени расписался крестьянин деревни Чебаки
Григорий Казаков. При сем находился также второй кандидат по волостному голове Кривинской
волости Трофим Киселев.

В 1895 году – 80 дворов, 687 душ. Грамотных – 8. 6 плотников, 2 сапожника, 2 кузнеца. 6 ветряных
мельниц. Артельный маслозавод в 1910 году переработал 33191 пуд молока.

В 1915 году в селе – 177 дворов, где проживает 547 мужчин и 563 женщины. Бакалейная лавка
Захара Семеновича Горбунова и бакалейно-мануфактурная лавка Акулины Михайловны Турчиной.

17 марта 1911 года открыта лавка Серебрянской маслодельной артели. За два с половиной года число
пайщиков лавки возросло до 108. Всего в артели имеется капиталу 1557 рублей 83 копейки. По учету
приказчика оказался приторг 77 рублей 85 копеек. «Народная газета» в № 36 за 1913 год отмечала,
что «приказчик относится к своим обязанностям честно и добросовестно».

Училище министерства внутренних дел открыто в 1897 году. Находится в собственном доме. Его
посещают 31 мальчик и 12 девочек.

С основания – в приходе Куреинской церкви Святой Троицы.

Первая церковь Иоанна Богослова села Спорновского «деревянная и построена в 1851 году и по
освящении новой, 27 декабря 1902 года, согласно указу Тобольской духовной консистории от 27
ноября  1905  года,  перевезена  в  деревню  Серебряную».  Деревянное  здание  церкви  во  имя
правоверных апостолов Петра и Павла построено в 1907 году. При ней – 70 десятин пашни и 17
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десятин сенокосов.  Священник  на вакансии дьякона – Яков Андреевич Руденко (родился в  1889
году).

Деревня Слевная

Первоначальное название – Сливная.

Возникла в начале XIX века. В 1831 году – 12 дворов, 62 мужчины и 79 женщин. В 1895 году – 51
двор, 439 душ.

В  1915  году  в  96  дворах  проживало  288  мужчин,  318  женщин.  Абакумовы, Барбашины,
Волосниковы, Воропаевы, Вьюшковы, Долговых, Езовских, Зиновьевы, Кардапольцевы, Первитские,
Радякины, Теньковские. Сельский староста Теньковский.

12 ветряных мельниц с оборотом 300 рублей в год. Скотопромышленник Афанасий Трофимович
Киселев. Лавки Ивана Ивановича Петрова и Антона Тарасовича Долговых.

Училище министерства внутренних дел открыто в 1907 году в специально построенном для него
здании. Занимаются 17 мальчиков и 15 девочек. Годовой бюджет училища – 590 рублей.

С основания – в приходе Троицкой церкви с. Курейного. С 1907 года в приходе Петропавловской
церкви с. Серебряного.

Лопатинская волость
Деревня Моховая

Образована в 1861 году выходцами из села Лопатинского Кривинской волости.

В 1895 году – 48 дворов, 166 мужчин и 179 женщин. Грамотных – 36, или 10,4 процента. Одна из
самых грамотных деревень Курганского округа.

В 1903 году – 23 двора, 92 мужчины и 105 женщин. Афанасьевы, Изотовы, Игнатовы, Кокозеевы,
Лушниковы, Округины, Пичугины, Пшеничниковы, Сергиевы, Суровы, Худяковы, Чернышовы.

10 ветряных мельниц, приносящих до 50 рублей годового дохода. Скотопромышленник – Михаил
Родионович  Пичугин.  Бакалейно-мелочные  лавки  Андрона  Ивановича  Несмеянова  и  Ивана
Васильевича Пшеничникова.

Летом  1912  года  в  волостном  центре  селе  Лопатинском  состоялась  мелкорайонная  выставка
крупного рогатого скота, которая, по мнению ее устроителей, «должна положить начало целому ряду
выставок,  которые  будут  оказывать  систематическое  и  постоянное  воздействие  на  улучшение
местного крестьянского скотоводства». Для участия были приглашены жители села Лопатинского,
деревень  Худяковой,  Калашной,  Песьяной,  Моховой,  Масловой,  Носковой,  Сухмень.  Желание
участвовать выразили 97 человек, они представили 126 животных. В экспертную комиссию были
включены ветврачи В. М. Каргаполов, А. П. Хомутов, К. И. Правдин, инструктор по молочному
хозяйству К. И. Карасенко, инструктор по животноводству А. Ф. Шумский, техник по молочному
хозяйству Б. А. Горбачевский, крестьяне И. Ф. Федоров (волостной старшина), Г. А. Кузьмин, А. И.
Пшеничников.  17  июля  комиссия  приступила  к  работе,  фиксируя  удои  молока  и  определяя  его
жирность ацид-бутиметром Гербера. 1 августа на бывшей церковной площади между дорогами в д.
Хутора и с. Батырево был устроен показ животных, «что же касается открытия выставки, то решено
назначить ее на 1 августа, как день праздничный, когда народ стекается в село на крестный ход».
Участникам выставки от министерства земледелия были присуждены малая серебряная медаль, пять
бронзовых медалей, пять похвальных листов и премии от 15 до 3 рублей на общую сумму 163 рубля.
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Причем,  более  зажиточным  давали  похвальные  листы,  а  бедным  -  премии.  «Имея  печатное
свидетельство о получении награды, крестьяне могут помещать их в рамки и память о выставке,
таким образом, будет более длительной». Из деревни Моховой в выставке участвовали двое. Ефим
Васильевич Пшеничников представил светло-бурую корову, которая на девятнадцатом месяце после
отела давала семь фунтов молока с 7 процентами жирности. Он отмечен премией в 3 рубля. Дмитрий
Егорович Зотов привел красно-бурую корову и тоже был поощрен премией.

Передвижное одноклассное  училище министерства  народного просвещения открыто в  1915 году.
Находится в наемном доме. Грамоте обучаются 15 мальчиков и 11 девочек.

В приходе Лопатинской церкви Казанской Божьей Матери.

Деревня Саратовка

Первоначальное  название  –  поселок  Фигнеровский,  Фигнеровка.  На  переселенческом  участке
Фигнеровском,  который  назван  в  честь  героя  Отечественной  войны  1812  года  полковника
Александра Самойловича Фигнера (1787 – 1813). Возник в годы Столыпинской аграрной реформы.

Участок нарезан 16 августа 1912 года производителем работ П. Щитковым-Кураховским из казенно-
оброчной статьи «Сорочинской». Поделен на отруба, предназначен для 62 семей. Имеет 56 дворов.
«Степной. Лес в виде березовых колков. Встречаются пятнами подсолонки. Наружных водоемов не
имеет. Почва черноземная».

Андреевы, Беспаловы, Васильевы, Вилковы, Глухих, Гришины, Емельяновы, Земнуховы, Игнатовы,
Кареевы,  Куриловы, Кузнецовы, Набатовы, Никитенковы, Никифоровы, Наумкины, Пустоваловы,
Петровы, Панины, Родионовы, Руденко, Белоедовы, Саватеевы, Памфиловы, Сергеевы, Иполитовы,
Шутовы, Пекины.

В приходе Лопатинской церкви Казанской Божией Матери.

Лисьевская волость
Деревня Требушинная

Основана в 1788 году выходцем из деревни Баксары Егором Семеновичем Пестеревым (родился в
1758 году).

В  1800  году  здесь  живут  72  мужчины  и  89  женщин.  Анчуговы,  Гурины,  Доронины,  Езовских,
Коршуновы,  Котковы,  Кошкины,  Логиновы,  Осетровы,  Пестеревы,  Середкины,
Суставовы, Софоновы, Федоровы, Хрептовы, Худяковы, Черепановы.

В 1895 году – 114 дворов, 770 душ. 33 грамотных. 20 ветряных мельниц с оборотом в 270 рублей.
Салотопенное  заведение  с  доходом  в  20  рублей  в  год.  1  сапожник.  Бакалейно-мелочные  лавки
Андрея Ивановича Кривоногова и Федора Григорьевича Логинова. Деревня расходует: на пастухов –
100 рублей, на ямщика – 50 рублей, на содержание училища – 4 рубля 54 копейки. В 1915 году – 150
дворов, 463 мужчины, 452 женщины.

Училище министерства внутренних дел работает с 1897 года. Расположено в собственном доме. В
1903  году  в  нем  обучалось  25  мальчиков  и  4  девочки,  в  1916-м  –  34  мальчика  и  4  девочки.
Законоучитель – Кривинский священник Иоанн Лебедев. Учительницей в 1909 году работала Таисия
Васильевна Бандина.

С  основания  –  в  приходе  Кривинской  церкви  Марии  Магдалины.  С  1903  года  –  в  приходе
Лисьевской Свято-Троицкой церкви. Все жители – православные.
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Деревня Забочная

Основана в 1816 году, первый поселенец – Федор Иванович Черепанов.

В  1915  году  –  81  двор,  289  мужчин  и  270  женщин.  Власовы,  Григорьевы,  Езовских,  Ивановы,
Матвеевы, Никифоровы, Петровы, Семеновы, Старостины, Федотовы. Сельский староста Савельев.

С  основания  –  в  приходе  Кривинской  церкви  Марии  Магдалины.  С  1903  года  –  в  приходе
Лисьевской Свято-Троицкой церкви.

При железной дороге

Будка 366 км

Один двор при колодце на проселочной дороге. В Кривинской волости.

Будка 368 км

Два двора при колодце на проселочной дороге. В Кривинской волости.

Разъезд Коновалов

На 371 километре Сибирской железной дороги. Возник при постройке Сибирской железной дороги в
1895 году. При озере Светлое. В 1912 году здесь живут 9 мужчин и 11 женщин.

Газета «Тобольские губернские ведомости» в 1894 году так рассказывает о строительстве Сибирской
железной  дороги:  «По  примерному  расчету  группа  рабочих  человек  в  80  разбивается  на  17
отдельных занятий. Укладывают в день от 4 до 6 верст. Вознаграждение укладочных рабочих, как и
нужно было ждать, далеко превышает плату за такие работы, как, например, земляная. Даже самая
нехитрая манипуляция,  как осмолка постелей,  и та оплачивается довольно хорошо. За эту работу
начисляется с версты 1 рубль, то есть дневной заработок – 5 рублей на четырех человек. Но здесь
львиная  доля  достается  одному  рабочему-монополисту.  Остальные  –  просто  его  поденщики  из
местных жителей, получающие до 40 копеек на его харчах. Мальчики, разносящие скрепления. И те
зарабатывают 60 – 75 копеек. Лучше положение десятников: некоторые, не подвергаясь опасности,
зарабатывают в месяц до 3000 рублей. Но всего лучше, вероятно, подрядчику: он получает с версты
175 рублей».

Газета  «Тобольские  губернские  ведомости» в  1912  году  писала:  «28  февраля  в  8  часов  вечера
пассажирский поезд №3 на разъезде Коновалово сибирской железной дороги потерпел крушение.
Причиной  послужила  несвоевременная  уборка  с  пути  угольного  нагара,  человеческих  жертв  не
было».

В приходе Кривинской церкви Марии Магдалины.

В Кривинской волости.

Будка 372 км

Один дом при озере Светлое на проселочной дороге. В Кривинской волости.

Казарма 377 км

Семь дворов при колодце на большом тракте. В Макушинской волости.
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Казарма 378 км

Пять дворов при колодце на большом тракте. В Макушинской волости.

Казарма 383 км

Три двора при колодце на большом тракте. В Макушинской волости.

Будка 388 км

Один дом при колодце на большом тракте. В Макушинской волости.

Будка 390 км

Три двора при колодце на большом тракте. В Макушинской волости.

Будка 407 км

Два двора при колодце на большом тракте. В Макушинской волости.

Станция Макушино

Макушино, станция Сибирской железной дороги. В казенных квартирах проживают 125 мужчин и 50
женщин.  «Путеводитель  по  великой  Сибирской  железной  дороге»  (СПБ,  1900  год)  сообщает:
«Местность низменная, болотистая, водою пользуются из озера, которое зимою промерзает до дна и
тогда к станции подвозят лед, превращаемый затем в воду».

Одноклассная  церковно-приходская  школа  имени протоиерея  Иоанна  Сергиева  (Кронштадтского)
для детей обоего пола в собственном здании на 30 учащихся из самана. Законоучитель священник
Василий Богословский. Учитель Мария Александровна Дудоладова.

Почтово-телеграфная  контора.  Начальник  К.  Д.  Бердников,  надсмотрщик  высшего  оклада  А.  И.
Бобылев, чиновники Н. М. Протопопов, Л. Мещеряков, А. В. Орлов-Иванов.

В «Путеводителе по великой Сибирской железной дороге» за 1901 год сказано: «Станция Макушино
4 класса,  362 верста.  Государственная сберегательная касса,  почтовые операции.  Буфет… Вблизи
села Макушино (1270 душ обоего пола). В районе влияния станции до 40 селений (30 тысяч душ
обоего пола). Земледельческий район станции ежегодно дает до 2 миллионов пудов разного груза
(хлеб в зерне, мука, масло, сало), отправляемого на западные рынки империи (в 1900 году отсюда
было отправлено 10495 пудов сливочного масла)».

Среди производственных построек станции было паровозное депо прямоугольного типа из бутового
камня на четыре стойла.

Начальник тяги станции Макушино – Гавриил Андреевич Барсуков.

Ежедневно через станцию на восток проходило четыре поезда: скорый №2 с вагонами 1 и 2 класса
(прибытие  в  8  часов  46  минут,  отправление  в  8  часов  56  минут);  почтово-пассажирский  №4  с
вагонами  1,  2  и  3  класса  (прибытие  в  12  часов  54  минуты,  отправление  в  1  час  11  минут);
пассажирский №6 с вагонами 1, 2 и 3 класса (прибытие в 6 часов 17 минут, отправление в 6 часов 31
минуту);  товаро-пассажирский  №22  с  вагонами  3  и  4  класса  (прибытие  в  3  часа  41  минуту,
отправление в 4 часа 00 минут).
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Поселок Макушино

При железнодорожной станции на большом тракте. 35 дворов, 96 мужчин, 104 женщины. Работают 3
лавки.

Будка 395 км

Один дом при колодце и проселочной дороге. В Макушинской волости.

Полуказарма 398 км

Один дом при колодце и большой дороге. В Макушинской волости.

Разъезд 399 км

Пять хозяйств при колодце и большой дороге. В Макушинской волости.

Будка 401 км

Один дом при колодце и проселочной дороге. В Макушинской волости.

Будка 403 км

Один дом при колодце и проселочной дороге. В Макушинской волости.

Полуказарма 405 км

Четыре двора при колодце и проселочной дороге. В Макушинской волости.

Разъезд 405 км

Три двора при колодце и проселочной дороге. В Макушинской волости.

Будка 408 км
Два двора при колодце и проселочной дороге. В Макушинской волости.

48


	Курган: история, краеведение, генеалогия
	Зауральская генеалогия
	Ищем забытых предков
	Анатолий Кузьмин. МАКУШАНЕ

	Предисловие автора
	Эта статья обращена к тем, кто интересуется историей Макушинского района. Она охватывает период от начала заселения этих мест до 1917 года.
	Моршихинская волость
	Село Моршихинское
	Деревня Стенниково
	Деревня Покровка
	Поселок Капкуль

	Казаркинская волость
	Село Казаркинское
	Деревня Сладкая
	Деревня Быкова
	Деревня Киларина
	Деревня Копырина
	Деревня Кошелева
	Деревня Мало-Каменская
	Деревня Хохлы
	Деревня Волна
	Деревня Чистая
	Деревня Едунова
	Деревня Ковалева

	Кривинская волость
	Село Кривинское
	Деревня Малая Кривинка
	Деревня Сплавная
	При озере Золотом образована в 1811 году. По ревизской сказке 1811 года здесь числится 23 души
	мужского пола. В этом же документе указано: «Во вновь заведенную деревню крестьяне переселились сами собою из деревень оной же волости».
	Деревня Прудозолотая
	Деревня Большая Умрешева
	Деревня Малая Умрешева
	Деревня Сетовная

	Макушинская волость
	Село Макушинское
	Деревня Больше-Коровья
	Село Обутковское
	Деревня Куликова
	Село Чебаковское
	Деревня Братанникова
	Деревня Обезьяновка
	Деревня Гренадеры
	Деревня Зеленая
	Деревня Мишкина
	Село Сусловское
	Деревня Зимовка
	Деревня Мало-Гусиная

	Куреинская волость
	Село Курейное
	Деревня Мало-Курейная
	Деревня Пеган
	Стыдно тебе на людей не глядишь  Бог наказал тебя строго

	Деревня Покровка
	Деревня Степная
	Поселок Бородинский
	Поселок Лисий
	Деревня Ново-Николаевка
	Поселок Неверовский
	Поселок Раевский
	Поселок Тучков
	Поселок Давыдов
	Село Больше-Мартино
	Деревня Мало-Мартина
	Деревня Милорадовка
	Деревня Моховая
	Село Серебряное
	Деревня Слевная

	Лопатинская волость
	Деревня Моховая
	Деревня Саратовка

	Лисьевская волость
	Деревня Требушинная
	Деревня Забочная

	При железной дороге
	Будка 366 км
	Будка 368 км
	Разъезд Коновалов
	Будка 372 км
	Казарма 377 км
	Казарма 378 км
	Казарма 383 км
	Будка 388 км
	Будка 390 км
	Будка 407 км
	Станция Макушино
	Поселок Макушино
	Будка 395 км
	Полуказарма 398 км
	Разъезд 399 км
	Будка 401 км
	Будка 403 км
	Полуказарма 405 км
	Разъезд 405 км
	Будка 408 км


