
Экскурсия 1. 

«Главней 

Моршихи  

не было 

села…». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

В половине 17 века в Зауралье появляются «вновь заведённые 

деревни». 

Вот как об этом пишет краевед Анатолий Кузьмин в книге « История 

Макушинского района:  

«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». 

В 1754 году на берегу озера Моршиха  Гордей Маслов, двадцатилетний 

государственный крестьянин, переселенец из Марайской слободы,  

основал Моршихинское зимовье. 



 

 

Видно,  пленила эта земля  хлеборобными землями, рыбными озёрами, 

сочными лугами да густыми лесами. Срубил усадьбу, хозяйственные 

постройки. Так началась Моршиха, одно из самых старейших сёл 

Макушинского района. Ревизская сказа 1780 года начинается так: « 

1782 года июня 1 дня Тобольской губернии Ялуторовского дистрикта 

ведомства Усть-Суерской слободы вновь учреждённой на зимовье 

Моршихинской мирской избы крестьянский староста Алексей Осипов 

сын Черанцов, сотники Дмитрий Шмаков, Антипа Каканов, старшины 

Никифор Снигирёв, Тимофей Достовалов, Фёдор 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…» 

 



 

 

 Позже оно станет волостным центром. Через село проходил Сибирский 

тракт, соединяющий западную часть государства с восточной. 

 



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%. 

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».  

Трудно и долго осваивались в прошлом ничейные, а затем казённые 

целинные земли. 

 

 

В 1879 году тобольский журналист Капитон Голодников сообщал: 

«Летом 1871 года один из здешних кретьян Подсохин, распахивая близ 

с.Моршихинского поле, вырыл сошником древнее железное ратовище 

длиною в четверть аршина. Передняя часть этого ратовища устроена 



широкою лопастью в виде флюгерка. Острого с четырёх сторон; задняя 

же часть его начинается покатостию на обе стороны и оканчивается 

маленьким железным обручком, от которого идёт тонкий прут, 

вероятно, для насадки на дерево. О том, что здесь происходили какие-

либо побоища, преданий нет; по удостоверению же киргизов здесь 

неоднократно бывали грабежи с увозом людей». 

В 1895 году, спустя 141 год после основания Моршихи, в ней уже 

насчитывалось 423 двора с населением 2171 человек, в том числе 

коренного населения 2055 человек, из них мужчин 980, женщин 1075. 

Среди ссыльных 106 мужчин, 10 женщин. 

В селе было много мастеров: 2 плотника, 3 столяра, 2 сапожника, 3 

кузнеца, 1 портной, 2 стекольщика. 

 

 

 

 

 

 



Село Моршиха раскинулось на несколько километров, сохранилась 

фотография, сделанная, по-видимому, с крыши деревянной церкви, 

которая позже сгорела.  

 

Были построены 2 церкви: «Трёх святителей» (деревянная) и 

«Стреженская» (каменная). В центре села красовалось большое здание 

красного кирпича – волостное правление. Было открыто сельское 

училище, в котором обучалось 38 мальчиков. Содержание училища 

обходилось казне в36 рублей 07 копеек в год. Из архивных данных 

известно, что в конце 18 века в селе насчитывалось 265 грамотных, из 

них 13 человек окончили народное училище. 

Итак, Моршиха – волостной центр, люди живут крепко. Ежегодно в 

селе проходит две  ярмарки: Сретенская (1-4 февраля) и 



Трёхсвятительская (4-8 октября), а в шестое воскресенье по Пасхе – 

торжок. 

На эти мероприятия съезжаются не только жители окрестных сёл и 

деревень, бывали гости и из Средней Азии, привозили на верблюдах 

заморские товары. На таких ярмарках купить можно было и продукты 

питания (горячий сбитень, топлёное молоко с пенкой, сметану, 

ватрушки и пирожки, горячие пельмени и вареники, всяческие крепкие 

напитки), и мануфактуру, и кожаные изделия, и домашних животных, 

одним словом, всё, что угодно душе крестьянской. 

 



 

 

Оборот ярмарок и торжков составляет до 23 тысяч рублей, но, по 

словам И.Я.Трофимова, дохода селу ярмарки никакого не приносят. 

Ярмарочная площадь в селе с 903 по1915 год была сдана в аренду 

Лебяжьевским лесничеством курганскому мещанину Ивану 

Спиридонову 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 тёсом, длиной 13 саженей 1 

аршин, шириной 11 аршинов, высотой 6 аршин на 10 столбах крытый 

тёсом стоимостью 150 рублей. 

Занимались наши предки в основном землепашеством, благо, вокруг 

села земля была плодородная. 10 человек официально числились 

охотниками –звероловами. 3 крестьянина занимались 

скотопромышленностью, закупали около 400 голов крупного рогатого 

скота, откармливали, а мясо продавали в Курган и Мокроусово. 

Известен следующий факт: с 1844 по 1863 годы от инфекционных 

заболеваний, главным образом, от чумы слюноглотной пало 5503 

головы скота. Назрела необходимость заниматься ветеринарией. 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. 

 

 

 

С 1874 года  в селе располагался 4 призывной участок, включавший в 

себя казаркинскую, Куреинскую, Лапушинскую, Лисьесвкую, 

Макушинскую, Михайловскую, Могилёвскую, Мостовскую и Спасо-

Преображенскую волости. 

В 1897 году рядом с селом на берегу озера Водорезка была построена 

первая в Макушинском районе больница, на постройку собирали 

средства с крестьян Обутковской, Кривинской, Большекурейнской и 

Моршихинской волостей. В начале 20 века – врач – 

А.А.Кровоплянский.  

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. 

 

 

В 1912 году обрабатывается 3230 гектаров пашни. Есть 790 гектаров 

сенокосов, 2 хлебозапасных магазина, 63 ветряные мельницы. 2 

маслобойни, 2 салотопни, 4 кузницы. 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-молочные лавки Максима Яковлевича Брюхова, Петра 

Степановича Андриановского, Марианна 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 

и расход 7155 рублей. При открытии его в 1894 году сельское общество 

взяло в свою пользу 360 рублей. Заведение работало на всё сельское 

общество, потому в долг и под заклад не выдавалось. В селе так же 

имелся кабак, который в год давал дохода 1292 рубля 34 копейки. 

 

Школа министерства внутренних дел. 

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. 

В селе есть библиотека и Ночлежный дом. 

Благочиние. 

Сретенская церковь села Моршиха 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 высокопреосвещенством 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 9родился 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 2штрафован по указу консистории за венчание не своего 

прихода жениха и невесты без сведений». 

9 сентября архиепископом Варламом посвящён 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 посвящён пономарём в с.Архангельское к храму архистратига 

Михаила. За 1812 год награждён бронзовым наперстным крестом. 

В начале 20 века – священник николай Петров Буров и псаломщик 

Иван Артемьев Маржин. 

В приходе Сретенской церкви проживал мещанин Пётр Александров 

Тюменцев с семейством. Крестьяне – Абакумовы, Андриановские, 

Баженовы, Балакины, Бачины, Белоглазовы, Бердниковы, Богдановы, 

Борисовы, Бочкарёвы, Брюховы, Быковы, Вьюшковы, Глухих, Грачёвы, 

Губаревы, Дериглазовы, Дерябины, Долгачёвы, Журавлёвы, Истомины, 



Каменевы, Каргапольцевы, Коноплёвы, Капорулины, Куликовы, 

Летяевы, Мальцевы, Масловы, Муравьёвы, Патрушевы, Подсохины, 

Пудовы, Пузырёвы, Речкины, Рыбины, Сусовы, Тарасовы, 

Трапезниковы, Тюменцевы, Фальковы, Фёдоровы, Хмелёвы, 

Чагочкины, Черепановы, Шишкоедовы, Шмаковы, Щелконоговы, 

Щербаковы, Яськовы,. Переселенцы: Дудины, Ковшиковы, Косинские, 

Шиловы. 

Деренянная Трёхсвятительская 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 решётками ограда устроена в 1901 году. 

«Престол в ней один во имя Трёх святителей Российских Петра, 

Алексея и Ионы». Земли усадебной выделено полдесятины. Пахотной 

88 десятин, сенокосной 9 десятин. «Пахотную землю в количестве 30 

десятин притч обрабатывает сам, остальная, как неудобная к распашке, 

остаётся без всякой пользы». Копии метрических книг с 1869 года 

хранились в целости. 

В начале 20 века здесь служат священник Александр Константинов 

Серебрянников (родился в 1865 году)и псаломщик Иван Александров 

Фокин, которого сменил Николай Еремеев Воеводкин (родился в 1867 

году). 

В приходе Трёхсвятительской церкви – Астафьевы, Балакины, 

Богдановы, Богомоловы, Брюховы, Вишняковы, Волосниковы, 

Вороновы, Голомользины, Горшенёвы, Грачёвы, 

Григорьевы,долгополовы, Достоваловы, Дерябины, Ефремовы, 

Иваницкие, Карасёвы, 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 

18 столетии с основания селения. Указов и документальных указаний 

об открытии кладбища не сохранилось. Расстояние от церкви в трёх 

верстах и от селения в 250 саженях. Длина 140 саженей и ширина 90 

саженей. Огорожено плетнём. Помещается в берёзовой роще. 

О событиях начала 19 века архивных данных нет. Из воспоминаний 

жителей села известно, что первоначально планировалось провести 

через Моршихинскую волость железную дорогу. Но зажиточная часть 

населения откупило свои земли, и дорога прошла через село 

Коновалово и Макушино. 

Документов об этом нет, но опять же из уст в уста передаются данные, 

что все документы волостного правления были спрятаны в 

специальном подземном сооружении, в которое был прокопан 

подземный ход. Находится оно, якобы, недалеко от здания, ныне там 

спортивный стадион. Были попытки найти подземелье, но они не 

увенчались успехом. 


