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Аннотация. 
 

 Сборник  подготовлен в рамках районного конкурса 

«Легенды земли лебяжьевской».  Целью конкурса является 

создание устойчивого потока туристов  в Лебяжьевский 

район. Показать богатство и разнообразие природы и 

достопримечательностей Лебяжьевского района, а также ее 

историю, культуру и традиции с помощью легенд. 

Сбор материалов производился на основе конкурсных 

работ краеведов Лебяжьевского района – Сидоровой С.А. 

из с. Елошное, Розовой Н.А. из с. Елошное, Кузнецовой 

Р.В. из с. Лисье. 
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1.Введение 

 

История - это не только перечисление фактов и дат. 

Подчас давние события, наряду с неопровержимыми 

историческими фактами, становятся мифами и легендами.   

 Что такое легенды и как они возникают? Легенда – 

это предание, изложенное в художественной форме. 

Определение термина Легенда – это недостоверное 

повествование о каком-либо событии. Легенда  допускает в 

своей основе реальные события, позже дополненные или 

приукрашенные. Так как в них добавляется много 

вымышленных фактов, за достоверный источник 

информации ученые легенды не принимают.  Различают 

несколько форм: 

 1. Устные легенды – самый древний вид. 

Распространялись они через бродячих сказителей.  

2.   Письменные предания – записанные устные 

рассказы.  

3. Религиозные легенды – повествования о событиях 

и лицах из церковной истории.  

4. Социальные предания – все остальные сказания, 

не имеющие отношения к религии.  

5. Топонимические – объясняющие происхождение 

названий географических объектов (рек, озер, сѐл).  

           История легенд уходит в глубокое прошлое и 

имеет те же корни, что и миф. Первобытный человек, не 

имеющий представления о причинах многих 

происходящих вокруг него природных явлений, слагал 

мифы. Через них он пытался объяснить свое видение мира. 

Позднее на основе мифологии стали возникать 

удивительные и интересные легенды о героях, богах и 

сверхъестественных явлениях. 

      Красивые и удивительные легенды о возникновении 

названий сѐл и деревень Лебяжьевского района дошли до 

нашего времени. Информацию о них удалось собрать из 

различных источников. 
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С разной интенсивностью, но на всей территории 

района шѐл процесс селообразования. Если в 

старозаселѐнных волостях это был процесс уплотнения 

населения, то на вновь колонизируемой территории 

начинается первичное освоение пространства. Пришедшие 

сюда переселенцы часто основывали свои деревни на 

озѐрах. Сначала основывалось укреплѐнное поселение 

(слобода, острог), а затем вокруг возникали новые 

поселения (сѐла и деревни). Природные условия 

благоприятно влияли на основание новых поселений. 
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Деревня Александровка. 

 

По официальным данным деревня Александровка 

получила своѐ название по имени первого переселенца - 

Александра Пикулѐва. Однако имеется и другая версия о 

приобретении деревней своего названия. По словам 

нынешних жителей, она получила своѐ название в честь 

Александра II, отменившего в 1861 году крепостное право, 

что способствовало образованию большого количества 

деревень. Поэтому жители одной из них окрестили свою 

деревню Александровка, в честь императора, давшего им 

свободу.   

Село Арлагуль. 

 

       Это крупное село, история образования которого 

уходит в прошлое более, чем на два столетия, когда шло 

массовое заселение Сибири крестьянами из центральных 

губерний России. Безземелье, жѐсткая эксплуатация народа 

помещиками, произвол – всѐ это гнало людей на новые 

места.  Существует такое поверье, что название селу дали 

погонщики, перегонявшие бесчисленные табуны скота из 

казахских степей. Казахам -кочевникам приглянулось 

место возле речки Камышенки. Разбили они тут стан и 

остались навеки. Так появилось село Арлагуль, что в 

переводе  с татарского означает  «междуозерье», а по 

другой версии «мешок с рыбой», а в переводе с казахского 

«арлагуль» означает «стыдливый цветок». 

 

Аллея декабристов. 

 

Недалеко от села Елошного проходил Сибирский 

тракт. В границах землепользования Красногорского 

отделения, в полосе Старого Сибирского тракта, есть 

отрезок пути, именуемый «Аллея декабристов». Есть такая 

легенда, что якобы, когда декабристов гнали в Сибирь на 

каторгу, они проходили по этому месту и отдыхали там, а 

позднее, когда жѐны декабристов ехали в Сибирь следом за 
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своими мужьями, якобы на этом месте в память о любимых 

и родных, посадили эту аллею из берѐз. Ещѐ в народе еѐ 

называют  «Аллеей любви». Так ли это было на самом 

деле? Скорее всего, это красивая легенда. 

 

Село Ёлошное. 

 

Старинное, купеческое село Ёлошное (ранее Елошанское)  

разместилось между  шестью  озер: Елошное., Угловое, 

Лысаново  ,  Конопленое, Конево и Снегирево. Через центр 

села проходил знаменитый Сибирский тракт. На карте 

Курганской области стоит дата образования нашего села -

1847 год. Но, несомненно, люди жили на этой земле 

намного раньше. По данным  Е.С. Селеткова – образовано 

оно до 4 ревизии  (1782 год ). 

Официальных данных об образовании села не 

найдено, но по некоторым документам принято считать, 

что первым его основателем в 1690 году был  крестьянин 

Трофим Никифорович Доможиров.  

 

 
Село Ёлошное, вид с вышки.  
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Легенда гласит: когда первые сибиряки-переселенцы 

осваивали эти земли, они облюбовали место около самого 

большого озера. Почти вплотную к озеру подступал лес, 

который состоял из осин, берѐз, кустарников. А на берегу 

озера росла одна единственная ель. Так, озеро назвали 

«Ёлочное», а само поселение – «Ёлошное».  

В семье Баженова Петра Михайловича передавалось 

предание о том, как страдали первые жители нашего села 

от набегов «кайсаров»- тюркских кочевников (проживали 

на территории современного Казахстана). Они угоняли 

скот, грабили, убивали людей. Жители вынуждены были 

спасаться на больших плотах, они уплывали на середину 

озера Ёлочное, а кочевники уходили и вновь возвращались. 

Наше селение кочевники называли Бараба, делая ударение 

на вторую «а». 

 

 

 
Озеро Ёлошное, 2017 г. 
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Бараба – местность в междуречье Оби и Иртыша, там 

жило татарское племя, называющее себя «бараба». В 

тюркских языках «бараба» - сойка. 

М.Т. Муминов предполагает, что эта птица была 

тамгой племени. Существуют и другие этимологии: в 

переводе с тюркского «бар» - болото, «аб» - вода. 

Изобилие озѐр и болот дало это название. С давних пор 

самая старая улица села называется Бараба, ударение на 

последний слог. 

 

 

Один из старинных домов расположенных на улице 

Бараба. Этот дом дедушки Сидоровой С.А.:Плеханова 

Николая Митрофановича,ему более 100 лет.В нем родилась 

ее  мама  и родилась она сама.Фото 1960года. 
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Тайна Ильинского храма. 

 

Достопримечательностью  села Елошное  является 

Ильинский храм.  

 

 
(Фото1964 года из презентации «Ильинская церковь» 

Сидоровой С.А., руководителя краеведческого кружка 

«Моѐ село» Елошанской СОШ.) 
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                     Фото 2009 г. 

 
                            Фото 2016 г. 

       Храмозданная грамота на строительство каменного на 

1000 человек молящихся была выдана в июле 1902 года. 

Место под постройку новой церкви отвели на площади 

среди села, рядом со старой. Проект был составлен 

курганским архитектором Анатолием Пермяковым. Подряд 

на строительство отдан крестьянину деревни Плетнѐвой 

Омутинской волости Ялуторовского уезда Егору Макарову 

(7).  
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Существует легенда, записанная в дневниках учителя 

истории Елошанской школы  Плеханова Михаила 

Матвеевича 26 июля 1959 года. «Макаров умер и был 

похоронен около южной стороны церкви. Очевидец – 

житель с. Ёлошного Шабалин Егор Парамонович -  

рассказал, что основание (дно) могилы было выложено 

кирпичом, стены были сложены также из кирпича, над 

стенами был выложен свод; под этим сводом на каменном 

основании и поставили гроб с телом умершего Макарова. 

На одном из пальцев руки у умершего был одет золотой 

перстень. Свод был залит цементом. По карману такое 

захоронение было человеку, имевшему в своих руках 

тысячи рублей, т.е. денежному воротиле, который эти 

тысячи клал в свои карманы за счѐт тяжѐлой работы, пота 

сотен и тысяч простых тружеников. 

 Подрядчиком по строительству после смерти 

Макарова стал его сын   Макаров». 
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(Страница из дневника Плеханова М.М.) 

 

Легенда елошанских болот. 

 

На территории Елошанского сельсовета находятся 43 

озера, 5 болот: 

Песочная чаша, Угловое, Берѐзовый рям, Сосновый 

рям, Буриново и  две ляги - Крутая и Тимина. 

Одним из достопримечательностей является 

памятник природы – Берѐзовый рям, расположенный в 5 км 

севернее с. Ёлошное, близ дорог Ёлошное- Фрунзе.   

Урочище Берѐзовый рям представляет собой осоково-
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пушицево-сфагновое болото с берѐзой пушистой на 

торфяной залежи. Для Зауралья подобный рям с его 

растительностью нетипичен, поэтому не случайно является 

памятником природы и одним из излюбленных мест сбора 

клюквы.  

 
Берѐзовый рям. Фото 2015 г. 

 

С болотами связана легенда, которую местные 

жители помнят до сих пор,  а рассказанная мне Розовым 

Сергеем Михайловичем, который всѐ детство прожил в 

Ёлошном. Старики рассказывали им, ребятишкам,  что в 

первые годы после Октябрьской революции, в лихие годы 

гражданской войны и крестьянского восстания село всегда 

находилось в центре кровавых и трагических событий. 

Беднота дружно поддерживала Красную Армию. По 

рассказам очевидцев тех далѐких событий 1919 года 

«больше двух месяцев фронт стоял у самого Ёлошного. 

Несколько раз село переходило из рук в руки». Однажды, 

когда Ёлошное (в то время село Елошанское) захватили 
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белые, отряд красногвардейцев вместе с женщинами и 

детьми вынужден был скрываться в болотах. Точное место, 

где это происходило, в каком из 5 болот, к сожалению,  

указать уже никто не может. Возможно, это и был 

Берѐзовый рям. Несколько дней красные провели на 

болотах.  Ребѐнок одного из командиров сильно плакал, 

видно голод, да комары одолели, а потом всѐ стихло. 

Чтобы не выдать местонахождение отряда, отцу пришлось 

утопить ребѐнка. Как вышел из ряма отряд, никто не знает, 

не осталось уже свидетелей тех событий. Вот такая 

страшная легенда дошла до наших дней.   

 

 
Берѐзовый рям, фото 2016 г. 

 

А вот байка, рассказанная Баженовым Петром 

Михайловичем, старожилом нашего села. «По Сибиряку 

везли и Сталина. По пути следования Сталин заехал на 

ночлег в одну из деревень, ночевал у какой-то женщины. 

Впоследствии, когда Сталин  пришѐл к руководству 

страной, он нашѐл эту женщину и освободил еѐ от всех 

налогов».    
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Бездонница. 

       Об этом месте мне рассказали жители села Ёлошное. 

Недалеко от деревни Кузнецово протекала раньше река 

Суерь. Но из ныне живущих  никто уже реку  не видел.  На 

их памяти осталось только воспоминание об одиноком 

ключе с холодной, градусов  плюс 6-7  по Цельсию,  очень 

прозрачной, маломинерализированной вкусной водой. 

Летом от низкой температуры «ломило зубы, но жажда 

никак не утолялась». В 80-е годы 20 века ключ был 

защищѐн небольшим срубом. Проезжающие путники пили 

эту воду, запасались на дальнейший путь. Вода от этого 

источника стекала по ложбине.  

       Раньше в нашем селе  много купцов было. Содержали 

мельницы.  В Елошанской волости было 166 мельниц.     

 
Список населѐнных мест, 1912 г. 
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Вот и там, говорят, была раньше мельница. Дед с бабкой 

там жили. Мельница эта провалилась. А что потом с ней 

стало, уже никто не помнит.  

- Еще ребятишками, лет 10-12,  да и уже взрослыми, бегали 

мы купаться  на Бездонницу. Яма Бездонница находится на 

бугре, место называется - Татарский лог,  к ней даже 

мостики были сделаны. Это где-то в 1,5 км от озера 

Суерского. Рядом там были поля колхоза «Заря». Обрыв 

там крутой. Место это гиблое. Зайдѐт если скотина какая 

туда, пиши -  пропало, сгинет, не найдѐшь,  - рассказывает 

мне Никитин Владимир Андреевич, житель с. Ёлошное. А 

Ефимов Михаил Петрович дополняет: «Мужики как-то 

пытались измерить глубину этой ямы. Связали между 

собой 2 конских вожжей (примерно 15 м. длиной),  

привязали колесо, опустили в воду, но дна так и не 

достали. Так и прозвали жители это место - Бездонница. 

      Там же, в Татарском логу живут сейчас бобры. Их 

«хатки» здесь повсюду. 

       Интересные фотографии были сделаны Яковлевой 

Еленой Викторовной, которая в 2012 году работала в 

Елошанской сельской библиотеке библиотекарем. 



18 
 

 
«Работа» бобров. Фото сделано Яковлевой Е.В., 

библиотекарем Елошанской сельской библиотеки в 2012 

году.

Бобровые хатки. Фото Яковлевой Е.В. ,2012 г 
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Фото Яковлевой Е.В.,  2012 год. 

Страшной колок. 

       По старой дороге из Ёлошного  в  Лебяжье есть место, 

которое старожилы прозвали Страшной колок. По этой 

дороге, в начале 20 века возили почту из Мокроусово в 

Лебяжье. Там разбойничали бандиты: нападали на 

почтовые тройки, обирали путников. Об этом мне 

рассказали  жители села  Гаврилов Анатолий Григорьевич 

и Шабалина Мария Ивановна. 

Деревня Худорыбья  и озеро Худорыбье. 

       В далѐком прошлом, заселяя Зауралье, русские люди 

принесли сюда культуру своего края. Но и новая жизнь 

внесла свои изменения. Отношения с местным нерусским 

населением, с соседними кочевыми народами, отразилось в 

устном народном творчестве (фольклоре). Казачество, 

присланное сюда для охраны границ, именовало их 
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«степью», «кыргызами». Слово «Кыргызы» в названном 

значении бытовало почти повсеместно. В восточных и 

северо-восточных районах наравне с ним употреблялось 

слово «татары».  С далѐким прошлым связаны 

колыбельные песни с упоминанием устрашающей силы 

тюркоязычных народов. Обобщающим образом стал 

«бабай» - дед.  

«Баю-баю-бай 

Не ходи, старый бабай 

Мою Машу не пугай». 

До сих пор пугают детей: «Бабайка возьмѐт». 

 

     В соответствии с реальными обстоятельствами возник и 

вошѐл в фольклор мотив воровства русских женщин 

«кыргызами». Сюжет о воровстве русских  вошѐл в 

преданья и легенды, сохранившиеся до нашего времени. 

Он наполнен драматизмом.  

В других преданиях  рассказывается о мирных, 

добрососедских отношениях русских и кочевников. Это 

тоже правдивое отражение жизненных обстоятельств. 

Были не только вражда и набеги, но были мир и 

взаимопонимание.  

     О взаимопонимании, терпимости посельщиков разной 

веры и разного языка рассказало предание, записанное 

учѐными Курганского пединститута в Мокроусовском 

районе в 1995 году. Оно касается названия села и озера – 

«Худорыбье». Дело в том, что деревня Худорыбья 

находилась в начале 20 века в Елошанской волости.  
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Описание земель Курганского уезда на 1909 год 
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      Учѐные задали вопрос «Что,  там рыба плохая?», им 

ответили: «Нет, рыба хорошая», - и рассказали предание, 

объясняющее несовпадение жизненных обстоятельств и 

географических названий (топонимов): «Давным-давно, 

когда русских здесь не было, рыбы было, как щепы. Рукой 

хватай. Только была она худая, костистая. Пришѐл на озеро 

какой-то хан (или там царь по - нашему), сел здесь своим 

родом, понравилось: озеро, луга. Только рыба плохая. 

Назвали они озеро «Худорыбьем». Потом русские пришли. 

Ничего плохого не было. Мирно жили. Русским тоже рыба 

не поглянулась. Запустили они в озеро нового карася, 

хорошего, золотистого. Он расплодился, а прежнее 

название осталось». 

        Предания и легенды о кочевниках – это 

художественная предыстория русских. Они углубляют 

понимание истории местности, позже освоенной русскими, 

рассказами о том, что было до новых посельщиков. 

Названиям, идущим из чужого языка, даѐтся своѐ, русское 

толкование. Чужая речь становится ясной, понятной. У 

тюркоязычных эти предания не записаны.   

Легенды о нечисти. 

         В каждой местности существуют легенды о нечисти. 

С давних времѐн, ещѐ с язычества, люди верили в 

нечистую силу: ведьм, колдунов, оборотней.  

      О встрече с домовым рассказала мне Тюрикова Ольга 

Валерьевна, которая сейчас работает художественным 

руководителем в Елошанском СДК. Однажды ночью 

домовой явился к ней в образе лохматого старичка. Был он 

ростом 60-70 см и похожим на тень. Может быть,  от 

усталости ей привиделся, может по другой причине. Тогда 
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ночи были для неѐ бессонные, старшему сыну Максиму 

было всего 4 месяца. Зачем «старичок» приходил, что 

хотел ей «сказать», так она и не поняла. 

        Ещѐ одну легенду рассказал Шабалин Валентин 

Васильевич, тоже наш земляк. Он слышал еѐ от своей 

матери Исаковой Ефросиньи Герасимовны, 1903 года 

рождения, умершей в 1998 году. Мать рассказывала, что 

жил в д. Суерской мужик, его все колдуном звали. Если в 

деревне свадьба, а родственники его не позовут на 

праздник – беда, обязательно какую-нибудь неприятность 

доставит. Вот и в тот раз так было. По какой-то причине не 

пригласили колдуна на свадьбу, так он такое сотворил! 

Дойдут гости до определѐнного места, начинают штаны 

снимать, да нужду справлять при всех на виду. Так это 

было, или нет, но об этом многие у нас в селе помнят. 

Правда,  не во всѐм эта легенда схожа. Кто-то ведьму-

старуху называет, а кто-то колдуна, но суть легенды одна. 

Ещѐ Ефросинья Герасимовна рассказывала, что однажды 

ездили они за сеном в с. Дубровное, ночью легли спать на 

сене,  слышат, кто-то поѐт, а потом конский топот и плачь. 

Побежали туда, смотрят, три девчонки верхом на лошадях 

скачут, уревелись все, просят: «Дедушка, отпусти нас!». А 

старик им в ответ: «Что, накатались?». Вот такие проделки 

колдуна. 

      А ещѐ про оборотней рассказывал Валентину 

Васильевичу его сослуживец Шмаков Николай. Говорил 

он, что бабка его была колдуньей. Как-то раз она ему 

говорит:  

- За вами будет гнаться поросѐнок, не бойся, это буду я.  

        Пошли они вечером с ребятами в кино на 9-ти часовой 

сеанс, метров сто прошли, и правда, поросѐнок под ноги 
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кидается. Кино закончилось, боятся домой возвращаться, 

но делать-то нечего, надо идти.  

- Кто куда разбежались. А я домой прибежал, бабушка мне 

навстречу выходит. А дня через три смотрю, бабка хлеб 

стряпает, а ухо в крови.         Приходит сосед и говорит:  

-Пришѐл узнать, кума, как ты? Хотел вчера тебе оба уха 

отрезать! 

Вот такая легенда. 

         Дымникова Людмила Терентьевна рассказала мне 

такую историю. Жила она тогда в деревне Фрунзе в 

колхозном доме.  Решила поменять жильѐ и купила дом у 

Першиных. А дом-то оказался  «с хозяином». Прежний 

хозяин дома - Першин, сильно заболел. Сделал несколько 

операций, но не помогало, здоровье не улучшилось. Не 

выдержал. Как-то отправил жену из дома, а сам грех 

совершил - повесился. Вот его неприкаянная душа и 

бродила, места себе не находила. 

- Никакого житья не было. По ночам шум, топот под 

окнами, снег зимой скрепит, будто кто ходит, - говорит 

Людмила Терентьевна.  

-Выйду на улицу - никого нет. Однажды в окна стучали, да 

так сильно, что слышу - стѐкла в зале посыпались. 

Соскочила с кровати, побежала в комнату- все стѐкла на 

месте. Мне соседи говорили, что надо кол осиновый вбить. 

А потом вдруг всѐ исчезло. Бывший хозяин не беспокоил 

меня больше, - закончила свой рассказ моя собеседница. 

 

Село Калашное. 

 

Село имеет давнюю историю. Поставлено оно было из 

переселенцев из Воронежской и Смоленской губерний. 

Деревня имела два конца (российский и сибирский) и 

делилась на российцев и сибиряков. Первые жители 
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селились вокруг озера, по очертанию напоминающего 

калач, в середине которого рос камыш. Поэтому озеро 

называли Калачное, отсюда и название села Калашное. 

Места были привольны, богаты землѐй, лесами, озѐрами.  

  

Село Лебяжинское. 

        Оно образовалось из небольшого выселка на берегу 

озера Лебяжье. Примерная дата образования села  1948 год. 

Причиной поселения  здесь людей  явился промысловый 

фактор. Во время того, как обустраивался выселок, 

пропитание можно было добыть легко, было много рыбы и 

дичи, не говоря уж о плодородной земле. 

До наших дней дошла легенда о том, что первые 

люди, населявшие эти места, узнав, что рядом с селом 

пройдѐт Сибирский тракт, собрали со всего миру деньги и 

откупились от казны. Проявляя тем самым заботу о себе и 

своѐм крае. По воспоминаниям жителей они сказали: 

«Зачем нам слушать звон кандальный, лучше звон 

колокольный». Много позже, при строительстве железной 

дороги, зажиточные крестьяне вновь откупились, чтобы не 

нарушать чистоту водоѐмов и тишину села, не распугать 

дичь на болотах и озѐрах.  

 

Село Лисье. 

         Восточная часть Курганского уезда Тобольской  

губернии стала заселяться с 1752 года. Основателем села 

Лисье в 1771-1773 годах был Филипп Кириллович 

Пушкарев, переселенец из первой партии. В селе 

существует  легенда: «Куда ни кинешь  взгляд, всюду 

дремучие леса. Пахнет медом,  ягодами. Вот и озеро. По 

своим очертаниям озеро напоминало подкову. На берегу 

его расположился  поселок. Поселок невелик. Пошел 

однажды охотник  с собаками в лес. Собаки убежали от 
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охотника, а через некоторое время вернулись обратно, с 

мокрой шерстью. Так обнаружили озеро, полное рыбы да 

пресной воды. А так как в лесу, видимо, водилось много 

лис, то и озеро, и построенный вскоре поселок  назвали 

Лисье. Потом появились вокруг деревни и поле. Нелегко 

было его создать. Пришлось рубить лес топором, а потом 

запылали костры, в ход  пошли бороны-суковатки. 

Подошло время сева, и женщины бросили в землю первые 

зерна».  

 

Легенда о старой березе 

 

Двадцатые годы над миром летели, 

Разруха и голод в глаза нам глядели, 

Лихие тачанки нас в бой уносили 

Легенды расскажут, какими мы были. 

         

   В  эти тяжелые годы, не подозревая о голоде, 

разрухе, революции и Гражданской войне,   в середине 

Екимова лога росла молодая развесистая береза. Береза 

была хороша, и хоть стояла она в середине поля, которое 

обрабатывалось крестьянами,  никто ее не срубал, потому 

что в жаркие дни во время полевых работ укрывала она от 

зноя, давала прохладу. Береза не знала, что многие 

поколения лисьевцев будут приходить к ней и вспоминать 

страшную историю, которая произошла здесь в годы 

Гражданской войны. 
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На снимке слева в папахе военный комиссар Васильев Роман 

Семенович 

 

   А было это так.  Шел 1921 год. Март был 

холодным, стоял мороз. В стране недостаток 

продовольствия, кулаки не хотели отдавать свой хлеб, 

прятали его, зарывали в ямы. Тогда были созданы 

продотряды. В них входили коммунисты, комсомольцы и 

местные активисты.  Они находили хлеб и забирали его.  



28 
 

     В марте 1921 года в село ворвалась банда под 

руководством Булатова.  У попа Ивана уже были 

составлены списки коммунистов, комсомольцев и 

активистов села. По этим спискам бандит Булатов начал 

аресты. 

      Бандиты жили в селе около месяца. Перед 

отступлением они жестоко расправились с арестованными. 

Бандиты повезли их якобы на допрос в Макушино: Жадова 

Ф.Ф. , Коркина А.Я., Мартынова, Степанова Д.Ф., 

Хребтова Л.К.   Довезли  до Екимова лога     (возле  

березы).  В пьяном угаре бандиты раздели комсомольцев и 

устроили над ними самосуд: рубили тесаками, кололи 

штыками и вилами.  Все стойко перенесли истязания. Трое 

из них: Хребтов, Степанов и Жадов тяжело раненые  

поползли домой.   Жадов замерз возле озера Утичье.  

Степанов и Хребтов приползли домой, где их снова 

схватили каратели, увезли из деревни и у озера Утичье 

убили. Вокруг села стояли караулы, жителей из села не 

выпускали. Стоял лютый мороз. Десять дней лежали трупы 

казненных.   

Свидетелем этой страшной расправы была молодая 

березка, она не могла защитить комсомольцев от расправы. 

Коммунистов  Ануфриева М.А., Васильева Р.С.  увезли в 

Макушино. Прежде, чем убить, над ними зверски 

издевались: обрезали уши, отрезали языки, опалили усы, 

сломали пальцы. 

   Сын продкомиссара Васильева Романа Семеновича 

писал: "Уходя от погони, отец забежал домой, чтобы 

проститься и предупредить актив. Но следом в квартиру 

ворвались бандиты. Они наставили на отца штыки, 
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младшая сестренка, шестилетняя Оля, бросилась к отцу и 

стала разнимать своими руками штыки. Один из бандитов 

отшвырнул Олю к ногам матери, так, что она ударилась и 

потеряла сознание. Отца уволокли  из дома. Позже жена 

нашла его в штабеле мертвых тел в Макушино. Увидев 

растерзанное тело отца, Оля скончалась от разрыва сердца, 

была захоронена вместе с отцом.  

 

Митинг возле обелиска  1967 год 

  В 1921 году был поставлен обелиск «Памяти 

погибших от рук банды Булатова в 1921 году". Площадь 

обелиска 1,5x1.5 м.  Возле обелиска проводились митинги 

учащихся и жителей села. И в наше время возлагаются 

цветы. Вторым памятником стала береза, к ней долгое 

время ходили в походы учащиеся Лисьевской школы. 

Никто, даже береза, не заметили, как стали называть березу 

старой. Идет время, сменяются поколения, от березы 

остался только пень, она стала легендой о двадцатых годах 

двадцатого века.    
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      Восточная часть Курганского уезда восточной 

губернии стала заселяться с 1752 года. Основателем 

селения Лисье в 1771-1773 годах был Филипп Кириллович 

Пушкарев, переселенец из первой партии. Есть об этом  

легенда. 

Легенда о избаче. 

Жил в селе Лисье парень, по имени Михаил. В 

Великую Отечественную войну  он, как и многие 

односельчане, защищал Родину от врагов. Закончилась 

война, вернулся паренѐк в родное село, женился, родилась 

дочка.  Теперь все его величали Иванов Михаил Иванович.  

Нашлось парню и дело по душе:  направили его 

работать избачом (так раньше называли клубных 

работников). Клуб находился в  бывшем поповском доме - 

одна комната в нѐм была отведена для Сельского совета, а 

остальные занимал клуб. Поповский дом стоял на озѐрной 

стороне, напротив церкви. Каждый вечер Михаил 

Иванович крутил  кино, часто военное.  

Как-то в весеннюю распутицу поехал избач за 

новой киноустановкой в районный центр. При переезде 

через ручей лошадь споткнулась, киноустановка упала в 

воду. Михаил Иванович спрыгнул с телеги и оказался по 

пояс в ледяной воде, но  киноустановку спас.    

Добравшись до села, мокрый, продрогший, он  вовремя 

показал фильм. На следующий день герой не мог встать с 

постели. Михаил Иванович умер от пневмонии.  Это был 

его последний бой. 
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Легенда  о  Исаевой мельнице. 

  Основными занятиями наших предков были  

земледелие, охота, скотоводство. А ешѐ они были 

настоящими умельцами: могли изготовить своими руками 

всѐ, что необходимо в быту: и горшки, и кадки, и стулья.  

Самым ответственным делом было строительство 

дома. Те, кто побогаче, строили свои дома из дерева, а те, у 

кого средства были поскромнее, клали дом из кирпича. 

Кирпич били сами. Глину для этого брали за деревней, до 

сих пор в тех местах сохранились глубокие ямы. Был 

построен и кирпичный завод, который сохранился до 1960 

года.  

В каждом конце деревни работали ветряные мельницы. 

Самую высокую из них построил Исай Павлов, она стояла 

в центре села и являлась местом свиданий для молодежи. О 

чѐм свидетельствуют частушка тех времен:  

Ой-ее, ой-ее, 

Я залезу на нее, 

На нее, на самую 

мельницу Исаеву. 

О человеке, который много говорил, да еще 

привирал говорили: «Мелешь, как Исаева мельница" 

Деревня Крысье (Урожайная). 

 

   Относительно года основания нет сведений, так 

как нет ни архивных данных, ни опубликованных 

источников. Остается невыясненной и этимология 

названия, равно как и имена самих основателей. Со слов 

старожилов, деревню назвали так из-за обитавших в озере 

многочисленных ондатр, которым жители приписывали 

сходство с крысами. В настоящее время деревня Крысье 
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переименована в д. Урожайную. Деревня Крысье входила в 

состав Моршихинской волости. Теперешнее название- 

деревня Урожайная - унаследовано название бывшей 

сельхозартели – «День Урожая».  

Деревня Обутки. 

По воспоминаниям старожилов многие деревни и 

сѐла, расположенные на Сибирском тракте, получили своѐ 

название от какого-то события, факта, связанного со 

ссыльными. Так, например, на границе Макушинского и 

Лебяжьевского районов есть деревня «Обутки». Говорят, 

что своѐ название деревня получила оттого, что это был 

пункт отдыха у ссыльных. А так как ссыльные в кандалах, 

в основном передвигались пешком, то обувь быстро 

изнашивалась. Идя с запада и пройдя половину пути к 

месту ссылки, именно в селении «Обутки» сменялась 

изношенная обувь на другую. Отсюда и селение Обутки, то 

есть обували. Так ли это на самом деле или это очередная 

легенда, передающаяся из уст в уста, от человека к 

человеку?  

Озеро Суерское. 

Это одно из 4-х крупных озѐр нашего района,  когда-

то богатое рыбой карасѐм. Рыбы было так много, что 

ловили у берега даже подолом. Существует легенда о том, 

что озеро Суерское когда-то было пресным. Однажды один 

старик из чужого села решил подзаработать на рыбе. Узнав 

об этом, местный староста запретил ему рыбачить. В 

отместку дед сказал: «Я не буду рыбачить, и вы еѐ не 

увидите». С тех пор, говорят старожилы, рыбы как не 

бывало, а вода стала солѐной, якобы тот самый дед вбил 

осиновый кол с наговором в родник. Только где тот 

родник, точной информации нет.  
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