
Экскурсия по краеведческому музею. 
Начало. 

Сведения о прошлом селений, городов, областей нашей Родины издавна сохранялись в 

памяти людей. Становление исторического краеведения, неразрывно связанного с исторической 

наукой, относится к эпохе преобразований начала 18 века. Указом Петра 1 от 13 февраля 1718 г. 

предписывалось обо всех любопытных находках докладывать царю и награждать за поиск 

древностей в своём крае.  Сбор материала для нашего школьного краеведческого музея ведётся 

много лет. У истоков создания музея стояла учитель истории, энтузиаст-краевед Бабушкина Нина 

Трофимовна. Весь материал делится на основной и вспомогательный фонды. Основной фонд – 

подлинные материалы (памятники истории, орудия труда, быта, письменные памятники – книги, 

газеты, документы). Вспомогательный фонд – материалы, создаваемые в процессе организации 

музея, для полного раскрытия той или иной темы, для пояснения подлинных материалов.  Глубокий 

след оставляют в памяти рассказы о истории родного села, о людях, живших здесь в прошлом и 

живущих сейчас. Без знания родной истории с её болью и испытаниями, выпавшими на долю 

народа невозможно быть патриотами. Вы находитесь в краеведческом музее, где познакомитесь с 

непростой историей нашей «малой Родины». 

 

Наш край в древности. 

Музей начинается стендом, повествующим о нашем крае в древности. Уже в раннем 

палеолите люди освоили районы Южного Урала и Зауралья. Здесь простиралась лесотундра, 

изобиловавшая водоплавающей птицей, табунами крупных животных: мамонтов, шерстистых 

носорогов, быков-бизонов, диких лошадей, северных оленей. Кости этих животных найдены на 

большой глубине по берегам  рек нашей области. Первыми пришли в наш край неандертальцы- 

предшественники человека современного типа. Они умели изготавливать грубые изделия из камня: 

остроконечники, ножи. Жили первобытными стадами. В 1- ом тысячелетии до нашей эры 

лесостепное Зауралье населяли оседлые и полуоседлые племена скотоводов – земледельцев, 

потомки андроновцев, скифо – сарматские племена. Памятниками этого времени являются селища, 

городища-укреплённые поселения и многочисленные курганы. В экспозиции находится жертвенник 

– каменная плита, который свидетельствует о ритуальной деятельности древних людей. В 13 веке 

территория нашего края была завоёвана татаро–монголами и вошла в состав «Золотой орды». В 

этот период по среднему течению Тобола располагались тюркоязычные племена  известные под 

названием тобольских татар. 

Начало присоединения Зауралья к русскому государству было положено походом казачьей 

дружины Ермака в 1581 году. Он подготовил падение Сибирского ханства татар и проложил дорогу 

в Сибирь. С 17 века началось систематическое заселение Зауралья русскими, возникают монастыри, 

сёла и города. Первыми основаны Белое городище( Далматово) в 1640 году. Царёво городище и 

Шадринск в 1662 году. Село Менщиково при реке Юргамыш основано около 1690 года, 

предположительно крестьянином Кузьмой Менщиковым, переселившимся из Утятской Слободы. 

Своё название селение получило по имени основателя. Вот как об этой крепости и вооружении 

крестьян села доносил в своём рапорте приказчик Утятской слободы от 29 декабря 1748 года: 

«Деревня Менщиково расстоянием от оной Утятской слободы  8  вёрст, которая построена над 

рекой Юргамыш, в ней имеется дворового строения 46 дворов, крестьян от 16 до 50 лет 62 человека. 

У них имеетца по объявлению их собственного огненного ружья у 27 человек. При оной деревне 

городского строения город лежачой имеетца, токма весьма плох. Из оного числа требуетца к 

пополнению за ветхостью круг той деревни вновь починки». В 19 веке село выросло до 236 дворов 

с населением в 1274 человека. 5 июля здесь ежегодно устраивался торжок «Сергиевский». Река 

Юргамыш делит село на отдельные части. Каждая часть деревни имела своё название. 

 

 



История названий улиц села Менщиково. 

Со дня основания нашего села прошло более 300 лет. Широко раскинулось оно вокруг речки, 

которая делит село на несколько частей и краёв, каждый из которых имеет название, современное и 

старинное: Низ, Коростелёвка, Кишкино, Одинушка, Гусевка, Куликовка, Грачёвка, Швыряловка, 

Гагарье, Феклистовка, Вшивая горка и другие. И в разговоре старожилов села, коренных жителей 

чаще можно услышать именно старинные названия улиц, дошедшие до нас из глубины веков. Как 

произошли эти названия?   Центральная улица села называется Советская, но в давние времена она 

названия не имела, только один конец её назывался Низом, а другой Коростелёвка. Низ – потому 

что ниже центральной части. И сейчас если идут дожди или тает снег, вода бурным потоком идёт на 

низ. В другом конце улицы – Коростелёвке жили в основном бедные семьи. Один из бедняков имел 

прозвище «Коростель», а его потомки были Коростелёвы, отсюда и произошло название улицы. 

Примерно в километре от Коростелёвки продолжается улица Советская, но её чаще называют 

Кишкино. О происхождении названия улицы говорится в предании: «Ещё до революции в деревне к 

ворам относились сурово и судили своим судом, старались опозорить перед народом. Так случилось 

и на этой улице. Мужика, укравшего и заколовшего корову, поймали, обмотали кишками и провели 

в таком виде по улице».   Недалеко от последних кишкинских домов находится Одинушка – край 

одинокий, расположенный в отдалении от села. Справа от Одинушки расположена Куликовка – 

место красивое, живописное. Давным – давно на этом месте жил крестьянин как кулик на болоте, за 

то и получил прозвище – «кулик». С тех пор эта часть села и называется Куликовкой. Недалеко от 

Куликовки находится Грачёвка, ещё в 60-е годы здесь была улица. Сейчас здесь нет домов, лишь 

остатки сирени и черёмухи напоминают о былом. Каждую весну сюда прилетают грачи, напоминая 

бывшую улицу своим криком. Рядом с озером Павловским раскинулось край –Гагарье. Всё лето 

озеро было черным – черно от гагар, отсюда и название. Сейчас эта улица имени Гагарина. Гусевка, 

Феклистовка, Вшивая горка – это старинные названия современной улицы – Фестивальная. 

Феклистовка – неразгаданное название. Вшивая горка – болотце с водяными букашками – вшами. В 

центре села есть улица – Климовка, говорят на этой улице жила семья Климовых. Швыряловка – 

неразгаданное название, сейчас это улица Заречная. В настоящее время в селе около 15 улиц. Три 

улицы названы в честь воинов, погибших в республике Афганистан. Это улица имени Владимира 

Менщикова, улица имени Александра Сажаева, улица имени Владимира Красичкова. Нельзя не 

упомянуть и новые улицы: Даманская, Солнечная, Лесная. 

 

Наш край и село в годы революции и гражданская война. 

                                                       В хмурое глухое Зауралье, 

                                                       Где нужда людей под корень жгла, 

                                                       Где метель скулила по-шакальи, 

                                                       Власть советов в трудный год пришла.   

                                                                                                                      Агеев. 

Октябрьская революция 1917 года резко изменила судьбу страны. К власти пришли 

большевики во главе с В. И. Лениным. Великий Октябрь пришёл в зауральскую деревню в 

декабре1917 г. Солдаты-фронтовики, возвратившись домой, принесли весть о победе революции и в 

наше глухое сибирское село. Проходили митинги, собрания. Был образован волостной совет 

депутатов трудящихся. Начались революционные преобразования в селе. В окрестностях нашего 

села находились заимки, земельные владения зажиточных крестьян и купцов Кропанина, 

Крамского, Бакинова и др., которые эксплуатировали крестьян. На своих участках они выращивали 

картофель для производства спирта. Земля, сенокосы были отобраны у богачей и поделены между 

жителями села. В стране разгорелась гражданская война. Это было трудное и тревожное время. Три 

года-более тысячи дней –молодая республика Советов выдерживала натиск сил международной и 

внутренней контрреволюции .2 июня 1918 г. белогвардейцы с помощью чехословацких мятежников 

установили свою власть в Кургане и Зауралье. Белогвардейские власти жестоко расправлялись со 



всеми сторонниками Советов. Вернувшиеся землевладельцы требовали возвращения поделенных 

между крестьянами их бывших земель. С крестьян взимались большие налоги и недоимки прошлых 

лет. Начались принудительные мобилизации в белогвардейскую армию. Всё это вызывало гневный 

протест трудового крестьянства. Несмотря на требования белогвардейских властей возвратить 

земли, волостное собрание в нашем селе, состоявшееся 13 июля 1918 г. постановило: «Пользование 

как землёю пахотной, так и сенокосом в данное время находим законным и уступить эти угодия 

бывшим частновладельцам не желаем». 

 

Разгром белогвардейцев в Зауралье. 

Разгром белогвардейцев в Зауралье осуществляли бойцы Красной Армии под 

командованием Н.Д.Томина, нашего земляка. Вот как отзывался о Томине легендарный красный 

командир В.К.Блюхер: «Человек изумительной честности, беспредельной храбрости, чрезвычайно 

прямой». В августе 1919 г. вступил в ряды Красной Армии, участвовал в освобождении сёл 

Зауралья от колчаковцев и наш односельчанин Менщиков Яков Герасимович. Домой он вернулся в 

1921 году. За активное участие в гражданской войне и организации хозяйств Менщиков Я.Г. 

награждён медалью «За боевые Заслуги». В августе 1919 г. было освобождено и наше село. Бои с 

белыми проходили в деревнях Темляковой и Утятской при форсировании Тобола. В братской 

могиле, которая находится в бору, похоронены красноармейцы, погибшие в этих боях. В октябре 

1919 года весь наш район был очищен от белых и сразу же устанавливаются Советы. 14 декабря 

1919 г. состоялись выборы в Менщиковский волисполком. Были избраны Соколов С.А., Лисихина 

Е.А., Менщикова П.Н. В 1919 году была создана партячейка в с. Менщиково. Первые коммунисты 

на селе: Менщиков Илларион Александрович, Запруднов Степан, Шибаева Прасковья, Лаптев 

Михаил, Кунгурцев Иван. «Мы пошли за Партией, доверив ей все наши мысли и дела…». В очень 

трудных условиях приходилось работать первым Советам, первым ячейкам. В феврале 1921 года 

повсеместно свирепствуют кулаки, банда  Землина. Много отважных и мужественных земляков 

погибло от рук бандитов. Филипп Матвеевич Макаров Начальник уездной милиции второго района 

в селе Утятском, погиб от рук бандитов в борьбе за советскую  власть. По борьбе с бандитами 

создавались специальные отряды. В одном из таких отрядов участвовало 5 коммунистов из 

Менщиково. Члены партии интересовались вопросами жизни села. В центре села, там где сейчас 

дом культуры, находилась часовня, где устраивались молебны. На заседании исполкома 

постановили закрыть часовню и сбросить крест с неё. До сего никто не решался это сделать, боясь 

«суда божьего». Тогда коммунист Лаптев Михаил и Кунгурцев Иван Иванович взобрались на 

крышу и крест полетел вниз. Верующие негодовали, молодые поддерживали новое. Первые 

комсомольские организации в нашем крае созданы в 1919 году в городах Шадринске и Кургане. В 

нашем селе первыми комсомольцами были: Климов Филипп Филипьевич, Кунгурцев Василий 

Маркелович, Барышева Анна Маркеловна, Баранова Наталья и др. 

 

Поэт – земляк Д. А. Менщиков. 

Одной из улиц нашего села посвящена поэма «Коростелёвка», написанная поэтом земляком 

Менщиковым Дмитрием Александровичем, который родился и вырос на этой улице. Он родился в 

1912 году в семье бедного крестьянина Менщикова Александра Андреевича. Мальчик рано 

осиротел и в семь лет стал пастушонком. Заботу о  нём взяла семья дяди Григория Андреевича 

Менщикова. Мальчик рос любознательным. Красота родной природы удивляла, поражала его. Сами 

по себе складывались первые стихи. Нужда заставила расстаться с родными местами: Дима был 

отдан в детдом. Грамотным 15- летним подростком возвращается он домой. Работает в сельском 

совете, избе- читальне, продавцом в магазине. После службы в Красной Армии живёт и работает в 

Кургане. Всё это время пишет стихи, многие из них печатались на страницах «Советского 

Зауралья». Стихи посвящались родному селу, труженикам – односельчанам. В 1963 году Менщиков 

Д. А. пишет поэму «Коростелёвка». Коростелёвка – часть деревни, 



                                 Печальный тихий уголок. 

                                 Вросла корнями прочно в древность. 

                                 Как в воду сваями мосток. 

                                 Под боком мелкая речушка, 

                                 Что называется «ровком». 

                                 Весной речушка та – быструшка, 

                                 А летом – проходи пешком. 

                                 Я жил в Коростелёвке  этой, 

                                 Купаться бегал на «ровок». 

                                 Ни о каких тогда поэтах  

                                 И думать даже я не мог. 

 

Умер поэт – земляк в марте 1972 года, не закончив книгу «Широкий путь». На стенде 

находятся стихи Дмитрия Александровича. 

 

Наш край и село Менщиково в 30-е годы. 

В 30-е годы в Зауралье стали образовываться коллективные хозяйства. Не обошло это 

событие и наше село. 17 бедняцких семей выехали за озеро Топково, перевезли туда несколько 

домов. Так была организована первая сельскохозяйственная артель в Менщиково. В 1929 году 

крестьяне образовали первый колхоз в селе и назвали его «Новый путь». Первым председателем 

избрали Чекина Андрея Тимофеевича. Большим праздником для колхозников было появление в 

деревне первого трактора. На нём работал Менщиков Григорий Тимофеевич. Государство помогло 

колхозу приобрести машины- полуторки. На них работали с 1935 года шофёры – Лисихин Иван 

Дмитриевич, Шибаев Пётр Сергеевич, Шаламов Степан Алексеевич. В начале 1933 г. крестьяне 

Кишкино объединились в свой колхоз и назвали его именем Коли Мяготина, пионера зверски 

убитого в это время кулаками в с. Колесниково. О своём решении они написали заметку в газету. 

«Мы единомышленники Менщиковского сельсовета проработали решение облсуда по делу 

убийства пионера Коли Мяготина единодушно одобряем его. В ответ на вылазку классового врага 

организуем колхоз им. Коли Мяготина. В колхоз вступает 19 хозяйств. Заверяем, что ещё теснее 

сплотимся вокруг генеральной линии партии и поведём беспощадную борьбу против классового 

врага и по-боевому развернём работу по подготовке к 4-большевистской весне» (по поручению 

Плеханов). Основным направлением колхозов было зерновое хозяйство и животноводство. 

Большую работу в колхозе провела Гладкова Дарья Тимофеевна. Она организовала огород для 

выращивания семян. В селе работала партийная ячейка, первыми коммунистами были Менщиков 

И.А., Запруднов С.К., Шибаева А.С., Лаптев М. А., Кунгурцев И. И. 

                                              «Мы пошли за партией, доверив 

                                                Ей все наши мысли и дела…» 

                                                                                А. Соколов. 

 

Село Менщиково и школа в 40-е годы. 

Менщиковская школа основана в ноябре 1905 г. Одна из первых учительниц Высоких Ирина 

Андреевна. В конце  20-х годов в селе построили новую школу, приехали учителя, одним из них 

был Иванов Дмитрий Емельянов. В 1940 г. школа преобразована в неполную среднюю. Первый 

выпуск прошёл в мае 1942 г.  

                     «Школьные окна подолгу светились: 

                      Все мы сходились сюда 

                      Радостью, горем, успехом делились – 

                      Ведь вместе беда-не беда.»  

(Из воспоминаний учительницы Шаламовой А. Я.) 



Суров Валентин Фёдорович – директор Менщиковской школы с 1943 по 1947 г. «Славный 

строгий человек, прекрасный организатор и отличный хозяйственник. Он был требователен к 

учителям, но так умел организовать работу, что с ним работалось легко». (Из воспоминаний 

учительницы Е.М.Асановой-Тарасовой). В Курганскую область из прифронтовых районов прибыло 

более 14 тысяч детей. Из Ленинградской области эвакуировали 70 детских домов. Один из них был 

в с. Менщиково. Жители села и учителя школы сделали всё возможное, чтобы накормить детей. С 

большой теплотой вспоминал доброту наших земляков Горелов А.А. – член союза писателей, 

заведующий сектором фольклора Института русской литературы Академии наук СССР. «Сибирь, 

Зауралье стали моей второй родиной, навсегда породнили с деревенской жизнью, научили любить 

русское село. Крепко желаю цвести Курганской области, больших успехов учителям и хороших 

знаний и доброты чувств ученикам Менщиковской школы». Ленинградцы помнят учителей нашей 

школы: Шаламову А.Г., Шаламову А.Я., Асанову-Тарасову Е.М., Гладкову А.М., Авдееву З.Н., 

Сурова В.Ф. 

        Мороз и голод у дверей,                               Не все,  наверное, смогли б 

        Коптилки тусклый свет,                              Пойти таким путём … 

        На всех десяток букварей,                              На лето целое в колхоз 

        Тетрадок вовсе нет,                                             А с осени – опять 

        А будни в школе непросты,                              Ребята, школа … 

        Попробуй поспевать:                                          Этот труд, по совести сказать 

        Учить, газетные листы                                      Бывал и радостен и крут 

        Ночами линовать.         

 

1941 год. Война. 

22 июня 1941 год. Обычный летний трудовой день на селе. Но весть, которая пришла в этот 

день, необычна. Война! Война! Какой зловещей была эта весть для наших односельчан, для всей 

нашей Родины. Мужчины уходят и уходят на фронт. В первые месяцы войны из нашего села ушли 

на фронт около 200 человек. Среди них Лисихин Гаврил Степанович, Лисихин Павел Степанович, 

Менщиков Яков Александрович, Менщиков Василий Александрович. Из них 94 не вернулось к 

своим матерям, отцам, жёнам. 94 осталось на полях сражений. Вечная слава живым и павшим, всем, 

кто сражался за нашу Советскую Родину! 

 

Из истории пионерии. 

В 1933-34 годах пионерский отряд в нашей школе состоял всего из 8 человек. С годами 

число пионеров росло. В 1941 -1942 годах старшей пионервожатой была Авдеева Зинаида 

Никаноровна. В конце 40–х пионерами руководила Петунина (Новгородова) Зоя Михайловна. 

Задорные тимуровцы во главе с Ритой Стадухиной успевали повсюду. В 1947 г. дружине присвоено 

имя комсомолки-партизанки Зои Космодемьянской. На районном слёте в 1951 г. Менщиковские 

пионеры заняли 2 место. Пионерскими вожаками в 60х-70х годах были: Шаламов Виктор, 

Печёрских Аня, Паламин Гриша, Колотыгин Владик. Менщикова Надя, Орлова Галя, Мезенцева 

Оля, Трубина Рита. Бабушкина Таня, Новгородова Люба. Пионер – значит первый. Пионеры были 

зачинщиками многих добрых дел. 

 

Школа в 60-7- годы, учителя нашей школы. 

                                                          В селе ты не просто порядочный житель, 

                                                          У всех на виду,  

                                                          Твоё имя-учитель. 

В 1959 г. коллектив Менщиковской школы возглавил Микушин Иван Поликарпович. Много 

забот легло на плечи начинающего директора. Главные черты его характера, как директора, доброта 



и любовь к людям, требовательность к учителям и себе. Эти нравственные устои всегда стремился 

привить детям. 

        Пусть сединою покрыта 

        Учитель, твоя голова, 

        Энергии, пусть не избыток, 

        Но память как прежде жива. 

        Хоть старость к тебе подступает, 

        Но ты не стареешь душой. 

        За это тебя уважая, 

        Колени склоним пред тобой.          

                                                     С. Кривоногов 

Много добрых дел, напутственных слов сказано за 27 лет Иваном Поликарповичем своим 

выпускникам.  

Учитель с большой буквы Бабушкина Нина Трофимовна. Работая учителем истории и 

географии, собрала богатейший краеведческий материал. Вместе с коллективом учителей создавала 

комнату боевой славы и краеведческий музей. История туризма связана с её именем. В 1980 г. Нине 

Трофимовне присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

Много энергии отдавала работе Кобякова Нина Георгиевна. Работала учителем физкультуры, 

затем закончив КГПИ преподавала русский язык и литературу. Вместе с Ниной Трофимовной 

увлекалась краеведением, участвовала в организации походов и поездок по городам страны. 

 Заболотнева Людмила Ивановна – учитель-наставник, с 1970 г. преподавала биологию в 

Менщиковской школе, работала завучем. Она никогда не была равнодушной ни к знаниям, ни к 

судьбам учащихся.  

Ученики благодарны своим учителям за их заботу, внимание, участие в их судьбах. И всё 

таки каждого ведёт своя звезда … Стенд посвящён выпускникам нашей школы. 

                                          От школьного порога 

                                          Расходятся пути, 

                                          Дорожных знаков много, 

                                          Всё будет впереди. 

Жизненные тропы уводят выпускников в разные стороны. Каждого ведёт своя звезда. 

Многие выбрали нелёгкую профессию врача. Людьми в белых халатах: Шаламова Н.Н., Трубина 

Н.С., Графеева Т.В., Дегтярёв Л.А. и др. 

                             Очень правильное присловье, 

                             Что врачи часовым сродни: 

                             Каждый миг на страже здоровья 

                             Днём и ночью стоят они. 

Гладков Юрий Васильевич, Новгородов Николай Леонидович, Дегтярёв Валерий 

Анатольевич связали свою судьбу с небом. Такая у них работа – учить самолёты летать.  

 

 

 

  

 


