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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Прививка. 
Защита. 

Спасение
Для вакцинации граждан в 

настоящее время используют 
две российские вакцины: «Гам-
Ковид-Вак», или «Спутник-V» 
(разработана Национальным 
исследовательским институтом 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи Мини-
стерства здравоохранения РФ), 
и «ЭпиВакКорона» (разработана 
Государственным научным цен-
тром вирусологии и биотехно-
логии «Вектор»). Эти препара-
ты доказали свою безопасность. 
Ни одна из этих вакцин не содер-
жит живой вирус или его компо-
ненты, что делает невозможным 
заражение. Вскоре ожидаются 
поставки третьей российской 
вакцины – «Ковивак», создан-
ной  непосредственно на осно-
ве нового  вируса.  Как подчёр-
кивают разработчики, вирусные 
частицы в  «Ковиваке» не нане-
сут  организму человека ника-
кого вреда, но помогут вырабо-
тать иммунитет.

По данным областной боль-
ницы № 14 (с. Казанское),  в рай-
оне от коронавируса уже вакци-
нировалось 2272 человека. Пол-
ный курс вакцинации в два эта-
па прошёл  1101 житель  района. 

Напомним, записаться на 
прививку от �����-1� можно че-�����-1� можно че--1� можно че-
рез портал «Госуслуги», по теле-
фону горячей линии  122 или по-
звонив в колл-центр поликлини-
ки по единому номеру 4-15-56. 

Надежда ДОГОТАРЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Неудобства 
– временные 

В связи с капитальным 
ремонтом поликлиники при-
ём всех специалистов с 4 мая  
проводится  в здании инфек-
ционного отделения.

На первом этаже  (где рань-
ше делали ЭКГ) будут работать  
врач-хирург, перевязочный, при-
вивочный кабинет и кабинет до-
врачебного приёма. Также на 
первом  этаже будет вести при-
ём врач-фтизиатр (вход – через 
центральные двери).

На втором  этаже   (вход – че-
рез центральные двери) прини-
мать пациентов будут терапев-
ты, офтальмолог, эндокрино-
лог, дерматолог, нарколог, пси-
хиатр, онколог. Здесь же нахо-
дятся лор-кабинет, кабинеты  
выписки больничных листов,  
медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), процедурный и  раннего 
выявления заболеваний (муж-
ской и женский), а также каби-
неты профилактики, неотлож-
ной помощи,  ЭКГ, старшей мед-
сестры, администратора.

Дневной стационар находит-
ся теперь на втором  этаже   зда-
ния приёмного отделения.

Инфекционное отделение  
временно разместится  в здании 
терапевтического отделения 
(где ранее  располагался проти-
вотуберкулёзный кабинет).

Надежда ДОГОТАРЬ

Свою поездку народный избран-
ник приурочил к участию в проведе-
нии военно-патриотического фору-
ма Уральского федерального окру-
га «Подвиг поколений», который 
прошёл в столице нашего региона 
в форматах онлайн и офлайн. На 
правах принимающей стороны фо-
рум открыл губернатор Тюменской 
области Александр Моор. Он отме-
тил, что � мая всегда будет для на-
шего народа днём национального 
триумфа, гордости и памяти. Так-
же  перед присутствующими высту-
пили полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе Владимир Яку-

Владимир Ульянов:
«Наша задача – не допустить 

искажения истории» 
30 апреля Казанский район с рабочим визитом посетил депутат 

Тюменской областной думы 

шев и заместитель министра обо-
роны РФ Андрей Картаполов. По-
средством видео-конференц-связи 
трансляцию форума увидели пред-
ставители  более чем  150 населён-
ных пунктов Уральского округа. От 
Казанского района в мероприятии 
приняли участие глава района Та-
тьяна Богданова, её заместители, 
представители социальной сферы, 
общественных организаций, юнар-
мейцы и волонтёры.          

В день приезда  парламентарий 
посетил Казанскую школу и провёл 
для  старшеклассников  урок, в рам-
ках которого  был показан фильм о 
роли русской деревни  в годы  Вели-

кой Отечественной   войны, о том, 
как сибиряки и уральцы обеспечива-
ли продовольствием бойцов Крас-
ной армии.

–  Мы не вправе забывать  фак-
ты истории, – отметил Владимир 
Ульянов. – Сегодня в Интернете  
можно найти большое количество  
информации о событиях 1�41 – 
1�45 годов, и зачастую  она недо-
стоверная, поэтому, чтобы урок на-
шей Победы усвоился на всю жизнь, 
необходимо живое общение моло-
дого поколения с ветеранами  Ве-
ликой Отечественной войны. К со-
жалению, они уходят безвозвратно. 
В 8 муниципальных районах  24-го 

избирательного округа их осталось 
всего 14, хотя два  месяца назад 
было 28. Реликвией служат семей-
ные фотографии фронтовиков. По 
ним можно восстановить картину 
происходящего несколько десяти-
летий назад. Фотографии ветера-
нов нужно беречь и сохранить для 
наших потомков.

Ещё в ходе визита Владимир 
Ульянов вручил почётную грамоту 
Тюменской областной думы депу-
тату районной думы Абаю Мукано-
ву из Чирков.

   
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ

 Фото Сергея ПОТАПОВА  

Владимир Ильич всегда охотно приезжает в гости к казанцам
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Проектная деятельность  давно уже вошла в жизнь школь-
ников. Они ставят перед собой цели и задачи, проводят опро-
сы и опыты, подтверждая или опровергая выдвинутые  гипо-
тезы. Это учит ребят мыслить, планировать,  делать откры-
тия и размышлять о пользе своих идей для общества. Участни-
ки конкурса презентовали  по одному из лучших своих проектов. 

Впервые в нём участвовали  
восьмиклассники. Конкурсантов 
было пятеро: Ярослав Резинкин из 
Ильинской школы, Павел Данил-
кин и Екатерина Шлегель из Но-
воселезнёвской, Филипп Юсупов 
и Дарья Гек – из Казанской. Ребя-
там предстояло пройти несколько 
испытаний.

Первый тур конкурса прошёл  
заочно. Жюри оценивало  работу и 
достижения ребят по предоставлен-
ному портфолио. 

Во втором, очном,  туре школь-
ники  защищали  проект, над кото-
рым работали, показав  своё   уме-
ние держаться на сцене и грамотно 
излагать мысли. Кроме этого,  вось-
миклассники  ответили на вопросы 
интеллектуального турнира, отно-
сящиеся к  разным областям зна-
ний  в рамках школьной программы.

ШКОЛА: ГРАНИ РАЗВИТИЯ

Лучшие ученики года
Традиционный районный конкурс для учащихся состоялся  

на базе Новоселезнёвской школы

Ярослав Резинкин подготовил 
карту-путеводитель с нанесёнными  
на неё памятниками исторического 
наследия  села Ильинки. Для  созда-
ния своего проекта школьник озна-
комился с краеведческими материа-
лами  музея, узнав, что в начале ХХ 
века в Ильинке были мануфактур-
ная и винная лавки и несколько ку-
печеских домов, здания которых со-
хранились до настоящего времени. 
Кроме этого, школьник отметил, что 
в селе установлены памятники вои-
нам Великой  Отечественной войны 
и жертвам Крестьянского восстания 
1�21 года, памятные доски Героям  
Советского Союза.  Как  итог своего 
проекта восьмиклассник  предлага-
ет  установить  стенд-карту на оста-
новочном комплексе.

– История маленького села тес-
но связана с историей страны, и 

люди должны об этом помнить, – 
считает Ярослав. Девиз, по которо-
му он живёт, такой: «Думать, дей-
ствовать, развиваться!»

Проект, над которым работал 
Филипп Юсупов, назывался «Вли-
яние занятий плаванием на со-
стояние кардиореспираторной си-
стемы  школьников». Он прово-
дил опросы и эксперименты сре-
ди учащихся Казанской школы и 
сделал вывод, что плавание – иде-
альный вид спорта для трениров-
ки сердечно-сосудистой системы и 
для  общего укрепления организма.

Павел Данилкин свой проект по-
святил математике. Он назывался 
«Проценты в нашей жизни».

Школьник убеждён, что совре-
менным людям просто необходимо 
уметь  правильно делать расчёты и 
применять знания, ведь  почти еже-

дневно они сталкиваются с инфор-
мацией, в которой присутствует знак 
«%». Рассчитать проценты бывает 
необходимо при оплате коммуналь-
ных услуг и оформлении кредита, 
при подсчёте голосов на выборах и 
вычислении цен на распродаже, при 
начислении зарплаты и пени, при 
подсчёте статистических данных и 
так далее. В своём проекте Павел 
рассматривал виды задач для бы-
строго нахождения процентов.

Дарья Гек рассказала об акту-
альности школьного радио, ведь 
учащиеся  всегда хотят быть в кур-
се  школьных новостей и делиться 
своими успехами. Девушка  выска-
зала предложения о тех рубриках, 
которые  интересны будут ребятам  
в эфире радиопрограмм. Опросы 
учеников показали, что, кроме озна-
комления с новостями,  учащиеся 

хотели бы сами давать интервью на 
разные темы, слушать музыку по за-
явкам  и быть информированными 
о датах  праздников и о том, как они 
отмечаются. Школьников привлека-
ют  музыка, краеведение, правила 
этикета, житейские истории. К вос-
требованным  рубрикам  относятся 
также «Стол находок» и «Гороскоп».

– Школьное радио – это способ 
самовыражения подростков, – счи-
тает Дарья. – Оно способствует раз-
витию речи, учит освоению совре-
менных информационных техноло-
гий,  работе в команде.

О создании отряда волонтё-
ров, который оказывал бы помощь 
детям-инвалидам  в их реабилита-
ции и развитии,  говорила Екатери-
на Шлегель.

– Человек рождается и живёт на 
земле для того, чтобы делать до-

бро, – сказала в своём выступле-
нии  восьмиклассница. –  В каждом 
из нас есть маленькое солнце – это 
доброта. Способность чувствовать 
радость и боль другого человека  
как свою личную делают нас  до-
брее и милосерднее.

Каждый социальный проект 
юных граждан заслуживает вни-
мания. При подведении итогов не-
маловажную роль сыграл первый 
заочный тур. Места среди конкур-
сантов распределились таким об-
разом:  первое место и титул «Уче-
ник года – 2021» достался Павлу 
Данилкину, второе место – Дарье 
Гек, третье – Екатерине Шлегель. 
Все ребята получили дипломы. По-
бедитель и призёры – денежные 
сертификаты.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фотоколлаж автора

Чета Дудоладовых проживает  в уютном домике у реки. Хо-
зяин  до сих пор содержит на своём подворье гусей, которые 
являются хорошим подспорьем для семьи, а заботливая супру-
га  готовит вкусные обеды и поддерживает в доме безупреч-
ный порядок.  

Евдокия выросла в Пешнёво. 
Пять её братьев воевали и, к сча-
стью, вернулись домой. Отца Ле-
онтия Зубарева на фронт не взяли 
по возрасту, и мужчина  самоотвер-
женно трудился в тылу, был членом 
правления колхоза. Мать выполня-
ла  разные поручения,  а все домаш-
ние дела ложились на плечи детей. 

– На личном подворье  разреша-
лось  иметь одну  корову, – расска-
зывает Евдокия Леонтьевна, – но до 
каждого домохозяйства  доводил-
ся план сдачи молока: 360 литров 
в год при жирности 3,7 процента. 
Если жирность была ниже, то моло-
ка нужно было сдавать больше. По-
этому хозяева могли оставить себе 
только утренний удой, а  вечерний, 
как правило, отдавали.  Чтобы лег-
че было вести сбор молока, летом 
всех коров отправляли в общий за-
гон, который располагался  на краю 
деревни. Я  относила собранное 
всеми  молоко  на сливкоотделение.

Пятикласснику Володе Дудо-
ладову из Дубынки  было поруче-
но  поить колхозного жеребца. Ещё 
до войны он вместе с отцом выхо-
дил  в поле. Тот учил его боронить, 
управлять лошадьми и ухаживать за 
ними. Поэтому пареньку была зна-
кома эта работа, и, когда заканчива-
лись уроки в школе, он отправлял-
ся на конюшню. 

Отец  Владимира Павел Дудо-
ладов погиб на фронте в 1�43 году. 

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА: ИСТОРИЮ ВЕРШАТ ЛЮДИ

Одна судьба на двоих
Владимир Павлович и Евдокия Леонтьевна Дудоладовы  вместе  уже без ма-

лого 67 лет. Обоим супругам в этом году исполняется 90. Их детство и юность 
пришлись на сложные военные и послевоенные годы.

Четверо его сыновей остались  си-
ротами.

Мать вместе со всеми трудилась  
от зари до зари: косила сено, моло-
тила зерно. Скота в колхозе было 
много: лошади, овцы, коровы – всех 
нужно было накормить.  Летом  по-
сле утренней дойки доярки  отправ-
лялись косить сено, а вечером сно-
ва шли доить. Скошенную траву 
Владимир собирал, увозил  на ве-
лосипеде и складывал в силосную 
яму. Денег в то время никто не по-
лучал – все работали за трудодни. 

 По воспоминаниям моего собе-
седника, овец  пасли  отдельно от  
коров во избежание  заболеваемо-
сти.  Отара была одна на две дерев-
ни. Про чабана Ивана Абидовского 
ходили слухи, что он знает какой-то 
секрет. Овцы слушались его и никог-
да не разбредались. При этом их  
не трогали  волки, в то время как в 
соседних колхозах нередко случа-
лись потери.

Война закончилась. Владимир 
отслужил в армии, где был ради-
стом.  Когда вернулся на родину, 
его приглашали работать в мили-
цию и на почту, но он принял реше-

ние остаться в родном совхозе «Ду-
бынский». Имея определённые зна-
ния и навыки,  парень участвовал в 
строительстве  радиоузла, который 
потом и обслуживал. 

– Вначале  радио включили  в 
Заречке  и Дубынке, – рассказы-
вает Владимир Павлович. – Потом 
протянули до  Десятовки  и Кугае-
во, а затем  – до  Новоалександров-
ки  и Грачей.

Радиоузел с двумя моторами 
размещался  у центральной  конто-
ры. Обслуживая его,  Владимир ис-

портил аккумуляторной кислотой не 
один костюм. Через год радиоузел 
передали почте, и лошадь, на кото-
рой  специалист ездил в соседние 
населённые пункты, потребовали  
вернуть в совхоз.

Огорчённый таким поворотом 
дел молодой человек сдал полномо-
чия и пересел на комбайн.  Желез-
ного коня он освоил  ещё до служ-
бы в армии, поэтому работа  была 
ему  знакома. Дома Владимира жда-
ла любящая и понимающая  жена, с 
которой он познакомился  после де-
мобилизации, и маленькая дочурка. 
В Дубынке  Владимиру нравилось, 

но по стечению обстоятельств се-
мье пришлось переехать в рай-
центр. Евдокия устроилась пова-
ром в детский  сад, а глава семьи 
трудился в автороте на лесовозе, 
затем перешёл на рыбозавод, где 
отработал 20 лет, был бригадиром. 
Приходилось и на прудах  трудить-
ся, и в холодильном цехе. Портрет 
Владимира Павловича Дудоладова 
не сходил  с Доски почёта.

– День и ночь рыбу лопатили, – 
вспоминает герой статьи. – Её было 
так много, что она занимала терри-
торию  от склада до самой проход-
ной. Рыбоводы на прудах выращи-
вали карпов, щук. Большую часть 
продукции  отправляли  в Тюмень.  
Ежедневно возили по три – четы-
ре тягача. Был случай в 70-х годах, 
когда на Полковниково  за один раз 

выловили 3� тонн рыбы.
Казанский рыбозавод славил-

ся на всю страну. В начале 70-х го-
дов сюда приезжали директора и 
рыбоводы со всего Союза, даже с 
Прибалтики.

– Встречали их хорошо, с ухой, 
шашлыками, – вспоминает Вла-
димир Павлович. – Мне довелось 
даже замминистра на лодке про-
катить.

   Семья  Владимира Павловича 
и Евдокии Леонтьевны всегда была 
крепкой и дружной. Супруги  вырас-
тили трёх  дочерей:  Любовь, Татья-
ну и Валентину.  В настоящее вре-
мя у бабушки с дедушкой пять вну-
ков и четыре правнука – их  радость 
и гордость.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Все радости и трудности жизни Дудоладовы делят пополам

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Как работает 
МФЦ?

– Прочитала в газете, что в 
праздничные дни многофункци-
ональный центр «Мои докумен-
ты» закрыт 1 и с 8 по 10 мая, а так-
же что в субботу и воскресенье 
работает с 8 до 16 часов. Судя 
по сообщению, то они указыва-
ют, что в субботу и воскресенье 
не работают (с 8 по 10 число), то 
указывают один нерабочий вы-
ходной  день (1 мая). И я совсем 
запуталась. Позвонить туда не 
могу, не знаю телефона. Компью-
тера у меня нет.  Сообщите, по-
жалуйста, точный график рабо-
ты этого учреждения.

 Надежда МАЗУРОВА
с. Пешнёво

От редакции. Объявление, вы-
вешенное на здании МФЦ,  сбило с 
толку и журналиста, не совсем вер-
но указавшего в газетной информа-
ции  выходные дни. По просьбе чи-
тателя сообщаем постоянный гра-
фик  работы многофункционально-
го центра «Мои документы», рас-
положенного по адресу: с. Казан-
ское, ул. Ленина, 12А. Итак, учреж-
дение работает со вторника по пят-
ницу с 8 до 20 часов, в субботу – с 
8 до 16 часов, воскресенье, поне-
дельник – выходные дни. Выяснить 
какие-то вопросы можно по теле-
фонам 4-19-77 или 8-800-250-00-72 
(звонок бесплатный). 

ПАВОДОК 

Пик пройден 

По информации отдела  ГО и 
ЧС администрации  района уровень 
воды в реке Ишим в районе Ильин-
ского гидропоста  начал постепен-
но снижаться со скоростью 1 санти-
метр в сутки. Напомним читателям, 
что в прошлом году воды Ишима 
максимально поднялись до уровня 
7 метров 83 сантиметров. Произо-
шло это 1 мая. По словам экспер-
тов, так называемой второй волны 
не ожидается. Дополнительных ис-
точников для подпитки водоёмов  
не предвидится. Можно считать, что 
пик паводка пройден.

Соб. инф. 
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Михаил Прокопьевич Нагорнов с женой и внуками. 
Начало ХХ века

Настасья Дементьевна и Вячеслав Павлович Худяковы, 
супруги. 1919 г.

История 
заселения

Боровлянка относится  к числу 
самых ранних поселений, образо-
вавшихся  на территории Казанско-
го района, основанных  сибиряками, 
переселившимися  с низовий Ва-
гая. Первое упоминание о ней  со-
держится в «Ревизской сказке 1782 
года»  (так официально тогда назы-
вались переписи). Из документов 
этой переписи следует,  что Боров-
лянка основана после 1770 года и 
её население в 1782 году составля-
ло 70 душ мужского пола и 62 жен-
ского,  насчитывалось 13 дворов.  
А.Д. Колесников в книге «Край зело 
богатый» пишет: «Из Казанского не-
сколько  семей переехали за Ишим, 
положив основание Боровлянке». 
В числе основателей этого насе-
лённого пункта  он называет Наги-
бина, Волкова, Рябова, Шевелёва, 
Новожилова, Васякова. В «Ревиз-
ской сказке 17�5 года»  в Боровлян-
ке уже записаны 3 брата Аржилов-
ских: Никон Григорьевич,  1751 г. р., 
Акакий Григорьевич, 1765 г. р.,  Фё-
дор Григорьевич, 1771 г. р.  Через 
100 лет после основания в Боров-
лянке   было 30 дворов, а количе-
ство жителей  удвоилось и состав-
ляло 135 мужских душ и 130 жен-
ских. Существенный рост числен-
ности населения произошёл и в по-
следней трети Х�Х века.  В докумен-
тах  первой Всероссийской  перепи-
си населения 18�7 года содержатся 
следующие данные о деревне: дво-
ров  – 7�, мужских душ – 1�5, жен-
ских – 218. Рост численности насе-
ления происходил,  в том числе,  и  
за счёт ссыльных и  переселенцев 
из Европейской России. Основную 
массу ссыльных составляли адми-
нистративно высланные. Так, на-
пример, предок уроженца Боров-
лянки, известного в районе челове-
ка, Василия Николаевича  Кремцева 
был сослан в Сибирь из Херсонщи-
ны (Николаевская губерния) за то, 
что, защищая жену, ударил урядни-
ка. Как правило,  административной 
высылке подлежала вся семья  вме-
сте с  виновным. Причём настоящая 
фамилия семьи была Панасенка. А 
здесь, в Сибири, они были сначала 
записаны как Крымцевы (вероят-
но, потому, что раньше жили неда-
леко от Крыма), а затем – Кремце-
вы. Ссыльными были Гусельнико-
вы, Нагорновы. Любовь Ивановна 
Астафьева (Нагорнова), 1�24 г. р.,  
вспоминала, что её дед Василий 
Андреевич Нагорнов в Х�Х веке был 
выслан в Боровлянку  ещё молодым 
вместе с двумя родными братьями. 

Переселенцы приезжали в Бо-
ровлянку и в ХХ веке. Так, напри-
мер, Алексей Иванович Горде-
юк был в составе беженцев  вре-
мён  Первой мировой войны, при-
бывших, очевидно, из Белоруссии,  
Пётр Яковлевич Кузовов с семьёй 
после Гражданской войны приехал 
из г. Тамбова. Движение населения 
происходило и внутри территории  
Казанского района. К примеру, в до-
кументах  первой  Всероссийской 
переписи населения  18�7 года в Бо-
ровлянке записана  молодая семья 
Лахтиных. Местом рождения главы 
этой семьи Георгия значится  дерев-
ня Зимиха Ишимского округа, а его 
жены Евдокии – Казанское.

Надо отдать должное нашим 
предкам: они  умели выбирать иде-
альное место для поселения. Де-
ревня была очень выгодно распо-
ложена возле  реки Ишим, по мере 

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Удивительный уголок российской глубинки
 Деревне Боровлянке в этом году исполняется 250 лет

В текущем году мы празднуем 90-летний юбилей  Казанского района, 
но, конечно же, создавался он не на пустом месте,  его история насчиты-
вает почти три сотни лет. Об истории одного из старейших населённых 
пунктов  и пойдёт речь в статье. 

В 1934 году в Боровлянку приехала из Москвы Любовь Васильевна 
Анненкова, чтобы  навестить своего сына  Николая Алексеевича Аннен-
кова, учителя местной школы, и она была впечатлена  местной природой 

и назвала здешние места   маленьким уголком Швейцарии. Почему же эта деревня, располо-
женная в таком живописном месте, в самом центре Казанского района, сейчас обезлюдела? 

заселения  этой части территории 
района через Боровлянку проходи-
ла дорога, которая  вела в Большую 
Ченчерь, Вакарино. 

Скорее всего,  название дерев-
ни происходит от слова бор. Вокруг 
деревни – лес. Часть семей жили 
на берегу Ишима. Там стояли их 
избы, за ними  располагались ови-
ны (в них сушили и обмолачивали 
снопы), зерно провеивали, выходя  
на лёд  Ишима. Большинство жите-
лей селилось в Боровлянке на двух 
больших улицах, которые распола-
гались параллельно. Обе эти ули-
цы пересекал  ручей, или лог. До 
недавнего времени он был полно-
водным, и раньше жители называли 
его речкой. На первой улице через 
ручей был построен мост. От  мо-
ста перпендикулярно большой ули-
це располагалась малая улица,  ве-
дущая к Красной горе, а также шёл  
переулок на вторую улицу.  Первая 
улица  сохранилась и сейчас, вто-
рая располагалась у реки. Посте-
пенно Ишим во время половодий 
стал подмывать огороды и жили-
ща. И жители этой улицы перенес-
ли свои дома в другие, более  без-
опасные,  места, сохранилась толь-
ко та часть улицы, которая находи-
лась за ручьём. Крыши изб и домов 
обычно были крыты дёрном. Наста-
сья Варфоломеевна Нагорнова (Ар-
жиловская) (1872 – 1�54 гг.) вспоми-
нала, а ей в своё время деды «гова-
ривали», что прежде рубили избы с 
одним окошком, и то было обтяну-
то брюшиной (плёнкой, выделанной 
из внутренностей животных), через 
которую еле проникал свет, а вече-
рами  жгли лучины.  

Всем миром 
В деревне того периода была 

широко распространена так назы-
ваемая  помочь, без неё не обхо-
дились и при строительстве  изб и 
домов. Хозяин звал на помощь  од-
носельчан, и, как правило, никто 

не отказывался. Ни о какой плате 
и речи быть не могло, зато хозяе-
ва обязательно угощали работни-
ков. К  хозяйственным  постройкам 
относились хлев (помещение для 
скота), амбар (строение для хра-
нения зерна, муки), завозня (для 
хранения сох, борон, саней, те-
лег, ходков). Каждый хозяин дол-
жен был построить (как правило, 
из жердей) и содержать в порядке 
свой участок поскотины – выгона  
для скота –  для предотвращения 
потравы полей. Деревня жила об-
щиной, миром. Все вопросы реша-
лись на сходках. Существовали и 
негласные правила. Например,  во 
время нереста рыбы никто и близ-
ко к реке не подходил.

 Жители Боровлянки относились 
к государственным крестьянам, у них 
были определённые обязанности 
только перед государством: облага-
лись подушной податью, исполняли 
рекрутскую повинность (так, напри-
мер, в 1835 году был взят в рекруты 
Иван Артемьевич Аржиловский), так 
как  волость ежегодно поставляла 
определённое количество рекрутов в 
армию. Крепостного права в Сибири 
не было. Помимо занятий  хлебопа-
шеством, жители Боровлянки держа-
ли много скота на мясо, для прода-
жи зимой на Ишимской и Петропав-
ловской ярмарках. Некоторые наи-
более состоятельные хозяева вез-
ли для сбыта масло, мясо, пшени-
цу, пеньку на нескольких подводах, 
и всё это у них раскупали. Также жи-
тели заготавливали лес, рубили сру-
бы для изб и пятистенков, а жите-
ли Казанского, Селезнёво и Ренёво, 
нуждающиеся в строительном лесе, 
приобретали у них этот стройматери-
ал. Многие боровлянские крестьяне 
имели одного, а то и двух работни-
ков, которые и жили в их семье. Это 
было обычным явлением и не вы-
зывало осуждения. Как правило, то 
были одинокие люди (в тех условиях 
одному человеку просто не выжить) 
или сироты, которых забирал на вос-

питание кто-то из местных.
Жителей  Боровлянки, как и дру-

гих  ранних поселений на террито-
рии нашего района,  называли чал-
донами в отличие  от более позд-
них переселенцев из Европейской 
России, которых называли хохлами. 
Но и внутри этих ранних поселений 
тоже было разделение (упомянутая 
выше А.И. Астафьева подчёркива-
ла,  что «Нагорновы были чистыми 
российцами, не чалдонами»). Бо-
ровлянка входила в состав Казан-
ской волости Ишимского уезда То-
больской губернии,  с 1�1� по 1�23 
год – в состав  Тюменской губернии,  
с 1�23 года  – в состав  Ильинско-
го района Ишимского округа Ураль-
ской области, с 1�31 года – в со-
став  Казанского района, с января 
1�34 г. –  в состав  Челябинской об-
ласти, с декабря 1�34 г.  – в состав 
Омской области и, наконец, с 14 ав-
густа 1�44 г. – в состав Тюменской 
области. В Х�Х веке  деревня  жила 
размеренной, относительно спокой-
ной жизнью.     

Жизнь  
начала XX века

В  начале XX века (по сведени-
ям 1�06 года) в деревне насчиты-
валось  �0 дворов, 486 жителей, 1 
лавка (принадлежала Якову Поли-
карповичу Коновалову), 3 ветряные 
мельницы. До Октябрьской социа-
листической  революции  в Боров-
лянке не было церкви, жители отно-
сились к приходу Казанской церкви, 
не было медицинского учреждения 
– за помощью обращались в Ильин-
скую больницу, не было школы, так  
что  можно сказать, что население 
Боровлянки до 1�17 года было поч-
ти  неграмотным (просматривая по-
хозяйственные книги Боровлянско-
го совета за первые послевоенные 
годы, я обнаружила всего около  
трёх  десятков  человек с 1863 по 
1�17 гг. рождения, имеющих образо-
вание в объёме  четырёх  классов).  
Перед Первой  мировой войной об-
учение детей на дому осуществлял 
псаломщик Казанской церкви Нико-
лай Алексеевич Анненков. В числе 
его  учеников  этого периода были 
Ирина Нагорнова, Василий Кремцев 
(он впоследствии окончил 7-летнюю 
школу,  работал учителем, в финан-

совом отделе исполкома, заведую-
щим Казанским сбербанком, пред-
седателем колхоза «Новая жизнь», 
затем возглавлял районный дорож-
ный отдел, промкомбинат).

Кардинальные изменения в жиз-
ни населения Боровлянки произош-
ли после октября 1�17 года. Во вре-
мя Гражданской войны (1�1� год)  
через Боровлянку проходили войска 
Колчаковской армии. Преследуя их, 
кавалеристы Рокоссовского по льду 
Ишима вышли на  Боровлянский лог. 
Я бы сказала,  белые  из армии Кол-
чака не отличались большим бла-
городством. Они привлекали жите-
лей Боровлянки и ближайших сёл 
для рытья окопов, изымали у насе-
ления  продукты, зерно, лошадей, в 
редких случаях обменивали своих 
измождённых от долгих переходов 
коней  на сытых особей, принадле-
жащих здешним  крестьянам. У Се-
мёна Кузьмича Бобкова (в то время  
это был 37-летний мужчина) также 
забрали единственную лошадь, но 
он не захотел с этим мириться. По-
сле того, как белые оставили дерев-
ню,  он выследил их (Семён Кузьмич 
был первоклассным охотником, до-
бывал даже волков и рысей, знал 
все лесные тропы) и в одну из но-
чей  похитил  свою лошадь. В 1�21 
году часть жителей Боровлянки уча-
ствовала в Крестьянском восстании, 
были  среди них  и жертвы.

 25 декабря 1�1� года был обра-
зован Боровлянский сельский совет. 
Первым его председателем был из-
бран Григорий Павлович Баластров. 
Его сменил Вячеслав Павлович Ху-
дяков, 1888 г. р., имеющий  четыре 
класса  образования. Кстати, все 
председатели совета и председате-
ли колхоза по тем временам были 
грамотными людьми. Совет нахо-
дился на дому у Степана Дмитрие-
вича Асташова. Всего за время су-
ществования сельского совета сме-
нилось � председателей. Послед-
ним  был Георгий Михайлович Ше-
велёв. 17 июня 1�54 года Боровлян-
ский совет был упразднён и вошёл 
в состав Большеярковского сель-
ского совета.

(Продолжение следует)
Светлана АРЖИЛОВСКАЯ

с. Пешнёво
Фото 

предоставлены автором


