
На сибирском тракте знаменитом 

Раскинулось старинное село

Странное название Маршиха то село когда – то 
обрело.

Ничем оно как будто неприметно,

Но по главным улицам села

Твердым шагом, властно и победно

Всей страны история прошла.



В 1754 г. в 120 верстах от г. Кургана двадцатипятилетний 
государственный крестьянин из Марайской слободы 
Гордей Маслов основал Маршихинское зимовье между 
озерами Маршиха, Старково, Горевое, Светленькое, 
Водорезка. 

 Читаем в архивных материалах: « 1782 года июня 1 дня 
Тобольской губернии Ялуторовского дистрикта 
ведомства Усть - Суерской слободы вновь учрежденной 
на зимовье мирской избы крестьянский староста 
Алексей Осипов, сын Черанцов, сотники Дмитрий 
Шмаков, Антипа Каканов, старшины Никифор 
Снегирев, 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 сказку….».





 Надо полагать, это были первые пришельцы к берегам выше 
названных озер. Данные ревизской сказки 1780 года 
свидетельствуют о том, что земля заселялась добровольными 
переселенцами – крестьянами. Нас интересовал вопрос, а откуда 
пошло название села? Существуют разные мнения по этому 
поводу. Рассказывали не одну легенду. Давным – давно красивое 
село посетил именитый купец. На нем была очень богатая шуба из 
ценного меха. То ли по неосторожности, то ли, чтобы подсушить 
шубу, положил ее близко от печи, а утром обнаружил, что она 
испортилась, «сморщилась». Очень горевал заезжий богатый 
купец, да так, что запомнился всем.  Есть и другие версии. До 
недавнего времени через село проходила Сибирка – Сибирский 
тракт. Когда – то по нему гнали заключенных в дальнюю ссылку. 
Шли они в цепях и кандалах. А когда они проходили мимо  
Маршихи, которая имела тогда  в округе церкви, славилась 
ярмарками, торговлей, большим количеством жителей, эти 
заключенные проходили маршем. Возникает вопрос: «То ли 
морщились, то ли маршировали?». А еще старожилы  говорили, 
что село получило такое название потому, что свое первое 
поселение  Гордей Маслов основал на берегу озера Маршиха. 



 Молодое село постепенно растет и  становится 
волостным центром. Можно проследить динамику 
роста численности населения по данным архивных 
материалов. 



Год Количество

мужчин

Количество 

женщин

Количество дворов

1780 156 140 67

1871 813 836 334

1893 957 980 446

1895 980 (из них 

ссыльных –

106)

1075  (из них 

ссыльных –

10)

423



 Маршихинская волость была крупной территориально 
– административной единицей. Уже в 1895 г. она  
объединяла 11 деревень. Среди них были: Крысье, 
Налимово, Покровка, Стенниково, Киларино, Мало –
Каменское, Кошели, Сладкая, Чистое, Хохлы, 
Казаркино. Было интересно знать, почему именно 
Маршиха стала центром волостного правления? Скорее 
всего, потому что это село возникло раньше всех 
других,   было крупным населенным пунктом, здесь 
проживало больше грамотных людей (в архивных 
материалах за 1895 г. сказано, что грамотных в селе 265 
чел.), а также было много ссыльных.  Среди ссыльных 
106 мужчин и 10 женщин (архивные материалы за 1895 
г.). Значит, Маршиха была местом ссылки, заселение и 
освоение земли Маршихинской происходило не 
только добровольно, но и в принудительном порядке. 



                    Скотские выгоны  и сенокосные угодья в сер. 19 в. 

 

Название волости Удобной 

земли (дес.) 

Выгоны  

пастбища 

      дес.                 

Выгоны 

пастбища 

% 

Сенокосы 

дес. 

Сенокосы 

% 

Моршихинская 

волость 

 

96436 51703 53,6 5173 5,4 

 



Паш-

ня

Сено-

косы

Хлебоза-

пасные

магазины

Ветряные 

мельницы

Маслобойни Салотопни Кузницы

3230

га

790

га

2 63 2 2 63



 . 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.



 В архивных материалах за 1895 г. сказано, что среди 
жителей  села было 2 плотника, 3 столяра, 2 
сапожника, 3 кузнеца, 1 портной, 2 стекольщика. 10 
человек занимались звероловством, 3 человека –
скотопромышленностью, закупали около 400 голов 
крупного рогатого скота, откармливали на мясо и 
продавали в Кургане и Мокроусово. В озерах 
водилась рыба: окунь, карась.  Весьма 
разнообразны были занятия маршихинцев. В 
течение года проводились 2 ярмарки и один 
торжок. 





 В «Очерках истории Макушинского района» 
читаем: «Одними из крупнейших в Курганском 
округе были две моршихинские ярмарки –
Сретенская с 1 по 4 февраля и Трехсвятительская с 
4 по 8 октября. На Сретенскую ярмарку в больших 
количествах привозился суконный и красный 
товар, армяки, разная крестьянская обувь, 
бакалейный товар. Весьма разнообразной была 
посуда: фарфоровая, фаянсовая, хрустальная. 
Привозили также  металл, кожи, овчины, сало 
скотское и баранье, сливочное масло, пшеничная 
мука, конопляное масло, различные крестьянские 
поделки». 



 Ярмарочная площадь в селе с 1903 по 1915 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 (примерно 30 метров), 
шириной  11 аршинов (примерно 8 метров), 
высотой 6 аршин (около 5 метров) на 10 столбах, 
крытый тёсом стоимостью 150 рублей».





 Далее читаем в архивных материалах: «Артельный 
завод с сепаратором на конной тяге работает с 1905 
г., в 1910 г. переработал 59720 пудов молока. Кроме 
того, в селе есть маслозавод Ивана Михайловича 
Иваницкого. Скотопромышленник Василий 
Петрович Астафьев. Ямщик Иван Романович 
Девяшин. Бакалейно – молочные лавки Максима 
Яковлевича Брюхова, Петра Степановича 
Андриановского и др. Бакалейно – мануфактурные 
лавки Петра Александровича Тюменцева и Сергея 
Киприяновича Русельцева». Эти данные 
свидетельствуют о деловой активности и 
предприимчивости жителей села. Значит, у 
маршихинцев крепкие корни. Были на селе тогда 
богатые и  умелые хозяева. 







 Деревянная Трехсвятительская церковь строилась 
по плану и фасаду, выданному Тобольской 
духовной консисторией 14 октября 1863 г., тщанием 
прихожан. За время постройки 150 руб. отчислено 
из ярмарочного фонда Сретенской церкви. 
Освящена в  1869 году.





 В 1894 г. на средства, собранные с крестьян 
Моршихинской, Обутковской, Кривинской, Больше –
Курейнской волостей собрали по 25 коп. с души и было 
начато строительство больницы. Больница была 
открыта в 1897 г. и находилась вдали от села. При 
больнице имелось подсобное хозяйство – 22, 5 га земли, 
2 га под картофелем, 10 лошадей, 20 коров, 40 овец, 50 
кур. Значит, была возможность улучшить питание 
больных. Часть выращиваемой продукции 
реализовалась, а на вырученные средства 
приобреталось оборудование. Поэтому больным 
оказывалась помощь лучше, быстрее и надежнее. 



 Практически вся досоветская история земли 
Маршихинской, как и Южного Зауралья,  являлась 
историей заселения и освоения данной 
территории. Земли населялись добровольными 
переселенцами – крестьянами.  Особую роль 
играла ссылка, которая возросла после указа 1760 
г., согласно которому помещик получал право 
ссылать своих крестьян в Сибирь. Маршиха, как и 
Южное Зауралье,   была местом ссылки, и 
заселение проходило в принудительном порядке. 
Прибывшие люди обосновывались на новых 
землях, строили здесь селения, возводили церкви, 
открывали больницы, разрабатывали пашни, 
заводили хозяйство



 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.









 Моршихинская волость прочно вживалась в 
организм Российской империи. ..

 Каждый  человек  должен  знать,  любить  свою  
малую  Родину,  свой  отчий  край, формировать  в  
себе  готовность  жить  и  трудиться  в  родном  
крае,  содействовать  его  возрождению  и 
развитию.  Если  этого  не  будет, то  тогда  человек  
не  приобретет   важную опору – стержень  жизни,  
а общество   постепенно  скатится  к  духовной  
деградации,  упадку. 


