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История села Батурино со второй половины XVII до конца XIX века 

В данной статье рассматривается история села Батурино - одного из населенных пунктов Зауралья. На основе 

архивных материалов и опубликованных источников проведена систематизация сведений, касающихся развития села 

Батурино со второй половины XVII до конца XIX в. Авторами проведен историографический анализ литературы, 

описывающей историю села. В статью включено обзорное описание процесса заселения данной территории 

выходцами из Вологодской губернии в XVII в. Кроме того, были вычленены основные моменты истории развития 

села Батурино. Значительное место в статье отводится описанию особенностей застройки данного населенного пункта. 

На основе сопоставления проводится анализ характерных демографических, социальных, экономических процессов, 

которые протекали как в селе Батурино, так и в его окрестностях. 
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This article examines the history of the village Baturino in Trans-Ural region. On the basis of archival materials and 

published sources, the systematization of information concerning the development of the village Baturino from the second half 

of the XVII to the end of the XIX century was carried out. The authors conducted a historiographical analysis of the literature 

describing the history of the village. The article includes an overview of the process of settlement of this territory by immigrants 

from the Vologda province in the XVII century. In addition, the main points of the history of the development of the village 

Baturino were identified. A significant place in the article is given to the description of the development features of this locality. 

Based on the comparison, the analysis of the characteristic demographic, social, and economic processes that took place both 

in the village of Baturino and in its surroundings is carried out. 
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Село Батурино расположено в Шадринском 

районе Курганской области. История данного села 

с момента основания до XIX века стала объектом 

нашего исследования, так как этот этап развития 

села Батурино малоизучен. В книгах А.А. Пашкова 

«Священнический род Капустиных», «России 

верные сыны», повести С.И. Панфилова 

«Батурино-гнездо родное», статье М.А. Харлова 

«Родина строителя Русской Палестины – село 

Батурино» история села Батурино рассматривается 

лишь как общий фон для описания истории 

священнического рода Капустиных и жизни 

архимандрита Антонина. В трудах С.Д. Лукиных 

«Моя жизнь – Шадринск» и Л.П. Осинцева 

«Исетская глубинка» история села Батурино 

затрагивается частично, а большее внимание 

уделено истории XX века.  

Целью нашего исследования являлось 

раскрытие особенностей застройки села Батурино 

с момента основания до XIX века на основе 

сравнения с другими близлежащими населенными 

пунктами и анализа демографических процессов, 

связанных с расширением села. 

Возникновение села Батурино связано с 

историческими процессами юго-западной части 

Зауралья. Село Батурино является одним из многих 

населенных пунктов, основанных во время 

усиления колонизационного потока переселенцев 

после строительства сплошной Исетской 

укрепленной линии в 1667-1670 гг. В 1674 году 

выходцы из Вологодской губернии Варфоломей 

Евстафьевич Батурин, Андрей Голубев и Иван 

Прахов обосновались на берегу реки Солодянки, 

притока реки Барнёвы, впадающей в Исеть. Место 

отличалось благоприятными природными 

условиями: континентальным умеренным 

климатом и плодородной черноземной почвой, 

которая по сравнению с вологодской подзолистой 

почвой представляла большую ценность. В 

дальнейшем на это место прибывали новые 

переселенцы из других губерний страны, размеры 

населенного пункта постепенно увеличивались, 

так сформировалась деревня, получившая свое 

название по фамилии первого поселенца – 

Варфоломея Евстафьевича Батурина. При анализе 

фамильных списков, возник вопрос о потомках 

первых переселенцев. Люди с фамилией Батурин 

были найдены в документах 1719 года: «Денис 

Яковлев сын Батурин сказался 50 лет. У него дети: 

Иван 7 лет, Никон 6 лет, Михайло 5 лет» [1, С. 1]. 

В более поздние годы фамилия Батурин не 

встречается. С фамилией Голубев в настоящие 

время в селе проживает несколько семей, фамилия 

Прахов исчезла в конце ХХ века. 
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Считается, что первые поселенцы 

обосновались на левом берегу реки Солодянки, а 

затем был заселен правый берег. На новом месте 

приходилось сначала осваивать участки: рубить 

деревья, выкорчевать корни, готовить землю под 

пашню. Так возникла «заимка», получившее свое 

название от слова «занимать». Появившаяся на 

левом берегу реки заимка существует до сих пор и 

представляет собой северо-западную оконечность 

села. Деревянные постройки первых переселенцев 

не сохранились, так как древесина подвержена 

гниению, но опираясь на данные архивных 

источников, рассказы старожилов, внешний вид 

сохранившихся деревянных построек конца XIX 

века и мало изменившиеся со временем 

культурные традиции села, можно воссоздать 

примерный облик села.  

Избы жители села строили из более 

долговечной сосны. «Венцы» из бревен, 

сложенных в обло («в обло» происходит от 

старинного слова «облый», то есть круглый, 

круглобокий), составляли сруб. Сруб 

устанавливался на фундамент, состоящий из 

крупных пней или валунов. Герметичность 

соединения бревен обеспечивалась специально 

уложенным мхом. В XVII веке преимущественно 

строили избы-четырехстенки, в XVIII – XIX веках 

– избы-пятистенки. В начале XIX века жители 

стали возводить «крестовые» дома, в которых 

значительное по размерам помещение было 

разделено крестообразно двумя капитальными 

стенами. В избе основное пространство занимала 

печь. Потолок в избе делался из теса (доски, 

вытесанные из бревен), доски поддерживались 

«маткой» - особенно толстым брусом, который 

проходил поперек избы, скрепляя и удерживая 

стены. Именно к «матке» прибивали крюк для 

подвешивания колыбели. Под жилой частью дома 

устраивали низкое подполье. Обязательно 

обустраивалась высокая завалинка, которая 

помогала зимой сохранять тепло в избе. Завалинка 

порой достигала окон, которые были небольшими 

и располагались близко друг к другу. Окна часто 

украшались деревянными наличниками, 

дополнялись ставнями. Двор с избой, баней, 

хозяйственными постройками огораживался 

заплотником (досчатый или бревенчатый забор) 

или жердями. 

Главным занятием населения было сельское 

хозяйство. Во владельных записях по селу 

Батуринскому записано, что во владении крестьян 

этого селения состоят земли: под угодьями, 

составляющими крестьянские наделы (удобной 

4978,2 десятины и неудобной 273,8 десятины 

земли) и под лесом [11, С. 9]. Земля находилась во 

владении крестьян, размещалась рядом с жилыми 

постройками и в отдалении в 34-х местах. В общем 

пользовании состояли лесные наделы и 

Батуринская согра. Церковная земля села занимала 

7,9 десятины с лесными участками и находилась в 

4-х местах. К концу XIX века крестьяне 

участвовали в общинном владении землей с 

круговой порукой при условии выплаты выкупных 

площадей. Земельные и лесные угодья были 

названы по именам и фамилиям местных жителям: 

урочища Сметановщина, Чабыкино, Чертаново, 

Кожарино, Булыгинские поля и др [6]. Были в 

Батурино и зажиточные крестьяне, по данным 

конца XIX в – 11 человек (в Ложковой – 8, 

Кутиковой – 6).  

Зажиточные крестьяне содержали свои 

предприятия, технику. Например, по данным 1887 

г. маслобойня была у крестьянина Козьмы 

Денисовича Голубева, оценена она на 100 рублей 

[2, С. 11]. Зерно перемалывали на мельницах, 

особенно распространены были ветряные, их в 

Батурино было 21. С 1883 года строятся водяные 

мельницы, на реке их было 2 [9, С. 17]. Жители села 

Батуринского занимались и подсобными 

ремеслами. К концу XIX века кирпичным 

производством занимались шесть семей, 

кружевным – 30, маслобойным – 4, сапожным – 8, 

пимокатным – 4, кузнечным – 16, колесным – 5  

[10, С. 18].  

Крестьяне несли многие повинности, но 

одной из самых тяжелых была рекрутская. 

Согласно ревизским сказкам 1710 года из деревни 

Батуринской в рекруты были забраны 4 человека 

(из 32 мужчин). В 1834 г. количество рекрутов в 

Батуринском было 15 (из 215 мужчин). 

Деревня Батурина, как и все близлежащие 

населенные пункты, подвергалась частому 

разграблению башкирами. Летом 1736 года отряды 

кочевников разорили село Кабанье, деревни 

Кабано-Заозерную и Батурину, здесь они выжгли 

24 двора, убили 7 крестьян, угнали 281 голову 

рогатого скота, 224 лошадей, несколько сотен овец. 

Нападения башкир в Приисетье были остановлены 

лишь переброшенными в Южное Зауралье 

отрядами драгунов и служилых людей. С начала 

XVIII века начинается процесс укрепления 

населенных пунктов, расположенных в 

приграничной зоне, в Шадринском дистрикте были 

укреплены 9 поселений [5, С. 186]. Укрепление 

заключалось в установке специальной усиленной 

ограды, Батурина также была обнесена пряслом 

(изгородь из длинных жердей, протянутых между 

столбами), сохранившимся в некоторых местах до 

начала XX века. 

С 1765 года данный населенный пункт стал 

называться селом Батуринским, так на его 

территории была заложена деревянная церковь. 

Известно, что деревянная церковь в селе Батурино 

существовала и ранее, но, возможно, сгорела, так 

как согласно грамоте митрополита Тобольского 

Антония, его просили о возобновлении церкви в 

селе в 1732 году. Лишь в 1816 году в Батурино была 

заложена каменная церковь с колокольней, которая 

строилась «тщением прихожан и доброходных 

дателей» [4, С. 101]. Постепенно деревня 

разрасталась от основного ядра первых поселений 

во все стороны. Большее количество дворов стало 

со временем размещаться на правобережье, где 

находился центр села – каменная церковь.  
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Первоначально деревня Батурина относилась 

к Барнёвской слободе Сибирской губернии сначала 

в Тобольском уезде, а позднее – в Шадринском 

дистрикте, который в 1738 году вошел в состав 

Исетской провинции Оренбургской губернии. В 

1782 году село Батурино вошло в состав 

Барнёвской волости Шадринского уезда Пермской 

губернии, позже оно стало центральным селом 

Батуринской волости Шадринского уезда, 

находящимся на 26,6 км южнее уездного города 

Шадринска. Неподалеку от села Батуринского 

располагались другие населенные пункты, что дает 

возможность сравнить застройку и 

демографические процессы села Батуринского с 

соседними селами и деревнями. 

План села Батуринского 1877 года позволяет 

увидеть, что за период XVII-XIX веков оно стало 

крупным населенным пунктом. Улицы 

располагались параллельно реке и вдоль ее 

притоков: правого – реки Шмачихи и левого – реки 

Поперечной. Все село делилось на районы, 

которые назывались: Отшибиха, Камзолово, 

Рыбниково, Заимка, позднее (в середине XX века 

появилось Лашково). Рыбниково – территория на 

правобережье Солодянки к востоку от церкви 

(современная улица Калинина). Название данный 

район получил по фамилии местных жителей, 

проживающих здесь. Отшибихой называли 

протяженный район, доходивший до леса, на 

западной окраине села на берегу реки Шмачихи 

(сейчас это окраина улицы Советской). Название 

Отшибиха получила по своему местонахождению 

– на отшибе, но в настоящее время сохранилась 

лишь небольшая часть данного района. Заимка 

находилась на левом берегу Солодянки на северо-

западной окраине села. Состояла она из двух улиц 

и нескольких переулков (современные улицы 

Быковского и 50 лет ВЛКСМ до Поперечной 

речки). Камзолово – территория, расположенная на 

правом берегу реки Солодянки (вторая 

параллельная улица) к западу от церкви. В 

настоящее время здесь находится улица Советская 

(до перекрестка на Кабанский мост). Южная 

окраина села располагалась там, где сейчас 

находится центр населенного пункта: район 

школы, детского сада. Современная улица Южная 

была последней. Кладбище было расположено 

сразу за селом, к югу от церкви. В районе бывшего 

кладбища сейчас находится школа и жилые дома.  

К юго-западу от села Батуринского на 

расстоянии 11 км находилось село Большое 

Кабанье, которое было основано на северном 

берегу Кабанского озера казаками из Тюмени, 

пришедшими на службу в Барнёвскую слободу в 

ХVII веке. На картах 1742 года Кабанье значится 

селом с деревянной церковью. Состояло оно из 

трех параллельно расположенных улиц: двух 

длинных и одной короткой. На карте 1884 годы 

отмечается, что кроме крестьянских владений в 

селе находились дома казаков, которые на тот 

момент уже пустовали. В центре села 

располагалось небольшое озеро, которые из-за 

малой глубины и характерного запаха было 

прозвано Вонючим, вокруг села располагались 

болота, одно из самых крупных – Ягодное. К юго-

западу от Большого Кабанья находилась деревня 

Малое Кабанье (на картах XIX века – Кабано-

Заозерное), состоявшее из трех улиц, на берегу 

одноименного озера. В настоящее время 

существует только село Большое Кабанье. 

По течению реки Солодянки в северо-

восточном направлении находилось несколько 

деревень. На расстоянии 2 км от Батуринского 

была небольшая деревня Ложкова (другой 

используемый вариант – Лашково). Располагалась 

она по левому и правому берегу Солодянки [8]. 

Происхождение названия, вероятно, связано с 

местоположением деревни, располагающейся 

неподалеку от лога – длинного оврага. Начиная с 

середины XX века, Ложково является частью села 

Батурино и располагается только по левобережью. 

На правом берегу сохранились несколько 

разрушенных домов и заброшенные огороды. 

Примерно в 2 км от села Батуринского к востоку по 

течению Солодянки находилась деревня Кутикова. 

Деревня Кутикова располагалась на левом и 

правом берегу реки, занимая возвышенность, 

получившую название Кутиковская гора. По всей 

вероятности, саму деревню прозвали по фамилии 

первых жителей (поселенцев). В настоящее время 

данного населенного пункта не существует. 

Следом за Кутиковой была деревня Максимова, 

основанная в 1695 году. Располагалась она в 4 км 

от села Батуринского на правом и левом берегу 

Солодянки, но плотность застройки к XIX веку 

была выше на правобережье [7]. Но в мае 1909 года 

по неизвестным причинам деревня Максимова 

была переименована в Камчатку, новое название 

отображало ее местоположение, так как она была 

завершающей деревней Батуринской волости в 

восточном направлении (местные жители 

говорили: «далеко как до Камчатки»). В настоящее 

время деревня на грани исчезновения там 

проживает 50 человек. 

Далее к северо-востоку вдоль Солодянки 

располагались совсем небольшие деревни, 

принадлежавшие Макаровской волости 

Шадринского уезда. Деревня Бобыльская 

располагалась только на правобережье в 7 км к 

северо-западу от села Батурино. Она состояла из 

одной главной улицы, идущей вдоль реки, и ещё 

одной небольшой параллельной улицы. Деревня 

Шарабаева находилась на правом берегу 

Солодянки в 8 км к северо-западу от села Батурино, 

она состояла из двух улиц, идущих параллельно 

реке. Деревня Симакова находилась в 9 км к 

северо-западу от села Батурино, располагалась на 

правом и левом берегу Солодянки. Она состояла из 

двух улиц, идущих параллельно реке, которые 

пересекались переулками. Наиболее заселенным 

был левый берег, так как здесь находились 

дополнительные источники воды – четыре озера. К 

концу XIX века в деревне Симаковой была 

построена своя часовня. Деревня Шешенина 
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располагалась на обоих берегах Солодянки: по две 

улицы на каждом, пересеченные переулками. 

Берега связывали два моста. В центре деревни 

имелась часовня. В настоящее время из этих 

деревень сохранилась только Симакова, но в ней 

проживает только 7 человек. 

К югу от села Батуринского шла дорога на 

деревню Колесниково, Боровую. Эти населенные 

пункты возникли вокруг озер: озера Дворянского и 

озера Борового. К северу от озера Борового в 8 км 

от Батуринского располагалась деревня Боровая, 

местные жители называли ее Боровушка. 

Происхождение ее названия связано с 

произраставшими неподалеку сосновыми борами. 

Деревня Колесникова образовалась на восточном 

берегу озера Дворянского в 12 км от Батуринского. 

Дома здесь располагались таким образом, что к 

реке выходили огороды, вход во двор был с 

противоположной стороны. В настоящее время эти 

поселения малочисленны: в Чистополье проживает 

5 человек, в Колесниково – около 50. 

За период с XVII по XIX росли не только 

размеры села Батуринского, увеличивалась и 

численность населения. В селе Батуринском 

проживали в основном крестьяне, небольшой 

процент составляли священнослужители и их 

семьи, мелкие чиновники. Если рассматривать 

состав населения по полу, то необходимо отметить, 

что на 1710 год мужчин в деревне было больше, в 

дальнейшем наблюдался численный перевес 

женщин. По переписи 1710 г во всей Барневской 

слободе насчитывалось 320 дворов, в которых 

проживало 2227 человек, а еще 26 дворов 

бобыльских (бобыль – крестьянин, не имеющий 

земельного надела, не несущий государственных 

повинностей) с населением в 134 человека. В 

деревне Батуриной на тот момент было 27 дворов с 

населением 133 человека. Крупной также 

считалась деревня Кабанская, в которой было 26 

дворов и проживало 118 человек [3, С. 1]. К 1719 

году в Батуриной число дворов сократилось с 27 до 

23, а вот в деревне Кабанской увеличилось с 26 

дворов до 47 [1, С. 1]. К 1800 году население в селе 

Батуринском возросло почти в 4 раза: в 62 дворах 

проживало 508 человек. Рост населения 

обуславливался высоким естественным приростом 

населения, в каждой семье в среднем было 4-5 

детей. В 1858 году в деревне Бобыльской 

числилось 33 двора, в деревне Шарабаева – 16 

дворов, в деревне Симаковой – 41 двор, в деревне 

Шешенина 44 двора, село Батуринское выделялось 

среди них, так как к 1834 году количество дворов в 

нем увеличилось до 101, а численность населения 

составила 743 человека. Кроме села Батуринского 

крупным было село Кабанье, в котором в 1858 году 

было 158 дворов. 

Около села Батуринского было достаточно 

много населенных пунктов, все они были 

построены рядом с какими-либо водоемами. 

Большинство из них активно расширялись в XVII-

XIX веках, в них наблюдался рост населения, 

интенсивно развивалось село Батурино. Именно 

село Батурино всегда занимало лидирующие 

позиции и по размерам села, и по численности 

населения, и по масштабам хозяйственной 

деятельности. 
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